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1. Целевой  

раздел  

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
Бектышевской основной общеобразовательной школы Переславского муниципального 
района Ярославской области разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
На основе статьи 14,15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 
октября 2009 года), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 0.10.2009 г. №373., от 22.09.2011 г. 
№2357,зарегистрирован в Минюсте 12.12.2011 г. №22540, Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, Концепции Духовно-
нравственного развития и воспитания, Устава школы, а также социального заказа родителей 
младших школьников разработана основная образовательная программа начального общего 
образования МОУ Бектышевской основной общеобразовательной школы Переславского 

муниципального района Ярославской области, имеющего государственную аккредитацию, с 
учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса.  
Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
осуществлена самостоятельно с привлечением органов самоуправления 
(общешкольного родительского комитета), обеспечивающая государственно-
общественный характер управления образовательным учреждением.  
МОУ Бектышевской основной общеобразовательная школа Переславского муниципального 
района Ярославской области относится к числу сельских школ.  
Юридический адрес: 152 002, Ярославская область, Переславский район, с. Бектышево, 
ул.Центральная,д.20.  
Телефон 8(48535)4-53-22 

Е -mail: skripov.pavel@yandex.ru 

адрес сайта: http://76pz-bektyshevo.edusite.ru  
Тип: общеобразовательное бюджетное 
учреждение. Вид: основная общеобразовательная 
школа. Деятельность школы регламентируется : 
 

 уставом муниципального образовательного учреждения Бектышевской основной 
общеобразовательной школы Переславского муниципального района Ярославской 
области (дата создания Устава – 20.11.2011 г; регистрация Устава как юридического 
лица – 04.02.1993 г., №226); 

 лицензией на право  ведения  образовательной деятельности:  
регистрационный № 76242510/0142 от 26 мая 2010 г. серия ЯО № 000019. Срок 
прохождения лицензирования – 26.05.2016 г.. 
 

 свидетельством о государственной аккредитации (дата получения свидетельства о 
Государственной аккредитации – 24.05.2011 г., регистрационный № 02-2813; срок 
прохождения аккредитации – 24.05.2023 г.) 
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локальными актами Основная образовательная программа начального общего образования 
для школ, работающих  
по ОС «Школа России», разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией 
Образовательной системы «Школа России».  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования для 1,2.3,4 классов.  
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. Это:  
– 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 самоопределения личности, создание условий 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.   
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности).   
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).   
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).   
Цель основной образовательной программы начального общего образования является:   
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.   
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:  
 
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 
и гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия  
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности); 
 
 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 
(технологию продуктивного чтения),   

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования. 

 

Основная образовательная программа содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 
 
 
 
 
Основная образовательная программа начального общего образования является 
главным стратегическим документом, обусловленным образовательными 
потребностями всех участников воспитательно-образовательного процесса и 
выражающим объективную заинтересованность обучающихся и родителей.  
Программа принята на педагогическом совете школы  28   августа 2012 г. (протокол  № 01 

от  28.08.2011 г.) 

 
Миссия школы:  
поддержание культурных традиций своего села, учета образовательных потребностей и 
обеспечение каждому учащемуся такого уровня компетентности, который необходим 
для нормальной жизнедеятельности в условиях села; развитие различных форм 
образования, обеспечивающих интеграцию школы в социокультурную среду, 
сельскохозяйственный труд;  
формирование экологического сознания, как внутреннего регулятора поведения в 
окружающей природной и социальной среде, превращение школы в реальный фактор 
экологического оздоровления села; всемерная поддержка детской индивидуальности, 
одаренности, развитие склонностей,  
способностей, свободы сфер жизнедеятельности, способов самореализации в мире культуры 
и сельскохозяйственного труда; адаптация детей и юношества к быстроменяющейся жизни, 
сохранение личности 
воспитанника в весьма непростых, подчас драматических обстоятельствах. 
 
 
 
 

 

Выполнение сельской школой социально-экономических функций по отношению к селу 
возможно лишь при условии воспитания и подготовки наших выпускников. Приоритетным 
направлением еѐ деятельности является трудовое обучение и воспитание.  
За годы своего существования школа была и остается социокультурным центром нашей 

территории. Дети принимают активное участие в художественной самодеятельности, в работе 
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кружков и клубов. Ребята пишут сочинения о родном крае, о людях, его населяющих, ведут 
исследовательские творческие работы по различным направлениям, занимаются проектной 
деятельностью, увлечены спортивными мероприятиями, любят заниматься в 
компьютерном классе.  

В настоящее время школа оснащена современной техникой, что дает возможность нашим 
педагогам успешно осваивать информационные технологии не только на уроках, но и во 
внеклассной деятельности. В школе имеется кабинет информатики оснащенный 
современными средствами информационных и коммуникационных технологий. Все 
компьютеры школы подключены в локальную сеть школы и Интернет, работает электронная 
почта, сайт школы, имеется медиатека насчитывающая тематических 123 диска, обучающих и 
контролирующих программ. Учителя активно применяют современные информационно-
коммуникационные технологии: видеотехнику, материалы медиатеки, используют Интернет 
– ресурсы. В каждом кабинете имеется выход в Интернет. 

 

Выпускники 9  классов успешно сдают ГИА .  
В школе продуктивно работает общешкольный родительский комитет. Он занимается 

проблемами обеспечения детей горячим питанием, организацией праздников, 
экскурсий, различных внеклассных мероприятий, связями с другими организациями.   

В школе придаѐтся большое значение сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
Положительно решаются вопросы по организации полноценного горячего питания, 
соблюдению санитарно-гигиенических норм, выполнению мероприятий программы 
«Здоровье». Систематически проводятся Дни здоровья детей, спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Отечества и 9 мая, с приглашением участников ВОВ.   
В школе созданы условия для того, чтобы каждый ребѐнок чувствовал себя раскованно, 
комфортно, мог в полной мере развить свои способности, реализуя основную потребность 
растущего организма - познать себя. Это и лыжные прогулки, подвижные игры в 
спортзале, беседы, классные часы.   
Занятия проводятся по классно-кабинетной системе. Для обеспечения учебно-
воспитательного процесса школа располагает определѐнным перечнем учебно-наглядных 
пособий, учебного оборудования, полностью обеспечена прекрасной учебной мебелью. 
Школа обеспечена основными техническими средствами обучения. За последние годы 
проводится обновление техникой компьютерного класса, что позволяет обеспечить 
компьютерами другие предметные кабинеты; за счѐт бюджетных средств- мультимедийные 
проекторы. Согласно федеральной программы укреплена материальная база начальных 
классов, по химии, биологии, физике, информатике. Оборудование служит много лет 
благодаря бережному к нему отношению учащихся и учителей.   
Кабинеты обеспечены учебно-наглядными пособиями в среднем на 95 %.   

Школа располагает перечнем необходимого оборудования и учебных пособий, полностью 
обеспечены мебелью, которая находится в сохранности. МОУ Бектышевская ООШ 
ориентирована на формирование у обучающихся здорового образа жизни через физическое, 
психическое, умственное (интеллектуальное) развитие, утверждение в сознании 
приоритетов общечеловеческих ценностей, духовно-мировоззренческих и нравственных 
позиций. Анализ работы педагогического коллектива показывает, что состояние управления 
и организация внутришкольного контроля (формы, методы, приемы), кадровое, 
материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, состояние 
воспитательной работы, итоговая аттестация выпускников и результативность работы 
образовательного учреждения в различных аспектах соответствует статусу МОУ 
Бектышевская ООШ.   

Санитарно – гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 
осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма 
освещѐнности не нарушается, постоянно поддерживается чистота, порядок и уют. Замечаний 
от СЭС по санитарно-гигиеническому состоянию столовой, организации горячего питания – 
нет.   
В целом санитарное состояние школы удовлетворяет нормативным 

требованиям. Количество посадочных мест -80 Контингент - 21  
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Обеспеченность -100% Организация педагогического процесса и режим функционирования 
школы определяется  

требованиями и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Школа работает в режиме 6 –дневной рабочей недели ( у учащихся 1-4 классов 5 –дневная 
неделя). Продолжительность перемен 10 минут, после 2 –его и 3 –ого уроков 
продолжительность перемен 20 минут для организации питания учащихся в школьной 
столовой. Начало дополнительного образования проводится через 60 минут после окончания 
уроков. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, для 1 класса - 33 учебные 
недели.  
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа —  
особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  
·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; ·с освоением новой социальной 
позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с  
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении; ·с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в  
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; ·с формированием у 
школьника основ умения учиться и способности к организации своей  
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; ·с изменением при этом самооценки 

ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 
·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
·развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности первой ступени общего образования. 

 
Образовательные потребности обучающихся и социальный заказ их 
родителей. 

 
Социальная ситуация сегодня диктует потребность в выпускнике начальной школы, 
владеющем способами и средствами сохранения и развития себя как личности, способном 
реализовать свои индивидуально-личностные запросы, решать проблемы общества. 

 
6 



Социальный состав семей 
учащихся 2012-2013 учебный год 

 

Всего служащие рабочие безработные образование  

родителей       

(семей)       

17    высшее среднее среднее 
     специальное  
       

 5/24% 16/76% 0/0% 4/24% 8/47% 5/29% 

       

 
Категории социально-
незащищенных семей 

 

№ Категории Количество/% 
п/п   

   

  4/22 % 
1 Дети из многодетных семей  

  3/14% 
2 Дети из неполных семей  

  7/33% 

3 Дети из малообеспеченных семей  

4 Дети из семей потерявших одного из 0/0% 
 кормильцев  
   

  0/0% 
5 Родители инвалиды  

   
 
 
 
 

 

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый 
ученик получает возможность самореализоваться, самоопределиться, найти себя в 
социально-полезном деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении 
учебных проблем и проблемных ситуаций.  
Целенаправленное изучение склонностей и интересов обучающихся, запросов родителей, 
социального заказа общества показало необходимость создание механизмов развития 
новой модели школы, ориентируемой на реальную жизнь, обеспечивающей условия для 
формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности, 
соответствующей социальному и региональному заказу.  
Учитывая характеристику социума и стремление учительского и ученического коллективов 
школы к разносторонней творческой реализации своих потенциальных возможностей, 
образовательное учреждение приступило к созданию и апробации новых учебных 
программ, исследованию оптимальных вариантов учебных планов, освоению новых 
педагогических технологий, созданию благоприятных условий для обеспечения каждому 
ребенку возможности самореализации, к созданию здоровьесберегающей среды и 
внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.  
Работая в инновационном режиме, педагоги школы внедряют в практику 
современные технологии обучения и воспитания: развивающее обучение, проектную 
деятельность, индивидуальное и дифференцированное обучение и др. 
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В основу основной образовательной программы школы положено разностороннее развитие 
личности. Оно предусматривает создание благоприятной среды в учебном процессе для 
каждого ребѐнка.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования закрепляются в заключѐнном 
между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы.  

Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО  
Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги 

решают следующие задачи:  
 способствуют освоению ведущей деятельности; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организовывают постановку 

учебных целей, создают условия для конкретизации целей учениками; побуждают и 
поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных 
форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая 
их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего школьника; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их к 

общественно значимым делам.  
Задачи младших школьников, решаемых в разных видах деятельности  

Для достижения образовательных результатов младший школьник в процессе 
реализации ООП НОО решает следующие задачи:  
 осваивает основы понятийного мышления; 

 учится самостоятельного конкретизировать поставленные цели и ищет способы их 

решения; 
 овладевает действиями контроля и оценки в учебной деятельности; 

 осваивает коллективные формы учебной работы и приобретает социальные навыки; 

 овладевает навыками самообслуживания, простыми трудовыми действиями на уроках 

технологии и в социальных практиках; 
 приобретает опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, осваивает основные этикетные 

нормы.  
ООП НОО МОУ Бектышевская ООШ строится на следующих основных подходах 

анализа и организации образовательного процесса.  
В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 


 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 


 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 


 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 


 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования; 


 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности; 


 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 


 ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие 

«компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую  
составляющие.  

Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» 
(скрытое психологическое новообразование, связанное с приобретением знаний, 
формированием универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и 
отношений). 

 
Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательного 

процесса.  
 Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса в 

МОУ Бектышевская ООШ является развитие личности ребенка. 

 Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, 

видов деятельности, режима занятий. 

 Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 

качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования. 

 Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, базовые и 

дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 
образования. 

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

 Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и 
диагностики. 


 Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ. 
1.1.3. Общая характеристика ООП НОО МОУ Бектышевская ООШ   

Структура образовательного процесса 

 Классы Возраст Содержание 
 

   Программы  базового  (системы  учебников  «Школа  Россия»  и 
 

НАЧАЛЬНАЯ  
6 – 10 

дополнительного  образования).  Программы,  обеспечивающие 
 

ШКОЛА 1 – 4 преемственность между начальной и основной школой: развитие  

лет  

(I СТУПЕНЬ)  личностных,    метапредметных    (универсальных    учебных  

  
 

   действий), предметных 
  

ООП НОО МОУ Бектышевской ООШ разрабатывалась на основе Примерной основной 
образовательной программы и определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования.  

Организация образовательного процесса опирается на системы учебников «Школа 
России», программу формирования УДД, программу духовно-нравственного развития и 
воспитания, программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
также на программу организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени 
начального общего образования.  

ООП НОО МОУ Бектышевской ООШ включает учебный план начального общего 
образования. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и система оценки 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО также является составной частью 
данной программы. 

 
 
 
 

Начальное общее образование. 

Предметные области учебные предметы   классы  

      1  2 3 4 

   Обязательная часть      
          

Филология   Русский язык 5  5 5 5 

   Литературное чтение 4  4 4 3 

   Иностранный язык -  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4  4 4 4 

Обществознание и   Окружающий мир 2  2 2 2 
естествознание           

Основы религиозных Основы религиозных     1 
культур и светской этики культур и светской этики      

Искусство   Музыка  1  1 1 1 

   Изобразительное искусство 1  1 1 1 

Технология   Технология 1  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3 3 

           

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося 21  23 23 23 

         

Часть, формируемая участниками образовательного   3 3 3 
процесса           

Факультативные занятия         
           

Учебные проекты,         

исследования           

Индивидуально-групповые         

занятия           

Максимально допустимая учебная нагрузка 21  26 26 26 

Внеурочная деятельность    8  8 8 8 

Направления  формы  названия      

духовно-нравственное          
           

социальное           
           

Обще-           

интеллектуальное           

общекультурное           
           

спортивно-           

оздоровительное)           

Максимально допустимая нагрузка  31  36 36 36 

           
 

 

Пояснительная записка к учебному плану МОУ Бектышевской  
для первого, второго и третьего, четвѐртого классов 

 

Начальное общее образование 
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Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
учебным предметам и годам обучения. 

 
Учебный план являются основным и соответствует реализации требований ФГОС НОО. 

 
При разработке учебного плана для 1-4 классов реализации ФГОС НОО 
школа руководствовалась следующими нормативными документами: 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в  
действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
 

 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 
образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 
начального общего образования 

 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 
Уставом МОУ Бектышевской ООШ 

 
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 
— учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат;  

 
— универсальных учебных действий;  

 
— познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.  

 
Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 
общего образования, состоит из одной части — обязательной . 

 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 100% объѐма. 

 
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир, искусство, технология, 
физическая культура. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 

Характеристика общих целей обучения по предметной области и учебному предмету 

 
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 
уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 
предметами федерального и регионального компонентов. 

 

Филология 

 
Предметная область включает два учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение. 

 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 
Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений 
о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 
средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 
творчество. 

 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской деятельности, 
интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом 
этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 
универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 
анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его 
тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 
 
 
 
 
Математика 

 

Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного курса 
способствует формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях 
объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. 
У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая 
речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 
учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 
классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир 

 

Предметная область реализуется с помощью интегрированного учебного предмета 
Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и 
многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 
отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 
родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 
обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 
деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 
моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-
полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 
классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 
деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 
(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных) 

 

Искусство 
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Предметная область включает предмет: Музыка и Изобразительное искусство, Изучение 
данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 
понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе 
их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять 
собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 
продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 
необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 
процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, 
среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

 

Технология 

 

Предметная область представлена учебным предметом: Технология. Основная цель его 
изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 
моделированию, самостоятельному созданию объектов, развития эстетической культуры. 
Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 
учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 
формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 
выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 
информационно-коммуникативных технологий. 
 
 
 
 
Физическая культура 

 
Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная цель его 
изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу 
жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 
режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 
В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 
процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе – УМК «Школа России» 

 
Образовательные программы начального общего образования содержат обязательную часть 
80% и 20% формируется участниками образовательного процесса. 

 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 
при традиционном режиме обучении. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 
обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

 
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится по 3 урока физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

 
С первого класса изучается предметная область «Математика и информатика», в результате 
изучения которой обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют 
основами логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, 
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интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания 
простейшей информационной модели; 

 
С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 
«Практика работы на компьютере». 

 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором и третьем и четвѐртом 
классах – 34недели. 

 
При организации в 1 классе «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) письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О 
рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период». 
 
 
 
 
 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 

Общеинтеллектуальное 

 
Это направление представлено программой внеурочной деятельности 
«Занимательная математика», «Занимательная информатика». 

 
Главная цель школьного курса  «Занимательная математика» «Занимательная информатика» 

 
— расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с математикой, 

информатикой. Программа развивает логическое мышление, творческое воображение. 

 
-«Риторика» - цель школьного курса «Риторика» - развитие мышления, 
формирование правильной и содержательной речи ученика. 

 

Социальное 

 
Это направление представлено программой внеурочной деятельности «наше здоровье». 
Занятия курса «Здоровье» способствуют формированию и развитию экологически 
сообразного поведения у младших школьников, формирование представлений о здоровом 
образе жизни. 
 
 
 
 
Духовно-нравственное 

 
Это направление представлено программой внеурочной деятельности «Смотрю на мир 
глазами художника» и «Моя первая клумба». 
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Программа внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» и «Моя первая 
клумба». направлена на развитие индивидуальности, духовного обогащения личности 
ребенка средствами изобразительного искусства красоты, радость труда, эстетики труда. 
 
 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты:  
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;   
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.   
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. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.   
Формирование универсальных учебных действий  
(личностные и метапредметные результаты)   
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.   
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации.   
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне еѐ, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приѐмы решения задач.   
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.   
Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  
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• 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;   
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;   
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;   
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей;   
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 
от доконвенционального к конвенциональному уровню;  
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как 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 школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;   
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;   
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности;   
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;   
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;   
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

• 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;  
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);   
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;   
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;   
• различать способ и результат действия;   
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках;   
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;   
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:   
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;   
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 
для решения задач;   
• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;   
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;   
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;   
• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих 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;  
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• 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.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной;   
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников;   
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнѐром;   
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;   
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.   
Чтение. Работа с текстом  
(метапредметные результаты)   
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты  
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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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом.  
Работа с текстом:  
поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:  
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;   
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;   
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;   
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);   
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;   
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;   
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;   
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;   
• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.   
Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:  
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;   
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую;   
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод;   
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;   
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;   
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.   
Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  
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• 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.  
Русский язык  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.   
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 
в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.   
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 
и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.   
Выпускник на ступени начального общего образования:   
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры;   
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере;   
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 
языковыми единицами.   
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

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

изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  
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Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы;   
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;   
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.   
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов.   
Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:   
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 
материала);   
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.).   
Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.   
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в  
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится:  
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;   
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. Выпускник получит возможность научиться:   
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

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

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.   
Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:   
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 
падеж, склонение;   
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;   
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;   
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.  
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Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится:  
• различать предложение, словосочетание, слово;   
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;   
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;   
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  
 
Содержательная линия 
«Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится:  
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;   
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;   
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;   
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;   
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.   
Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:   
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения  

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;   
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;   
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;   
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски;   
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;   
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность  
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выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).   
Литературное чтение.   
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования:   
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя;   
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;   
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 
«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 
начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей;   
• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами 
и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;   
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства;   
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;   
• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы.   
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы.  
 
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 
к творческой деятельности.   
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.  
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации);  
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту;   
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма   
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или при ответе на вопрос;  
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;   
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас;   
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного;   
• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;   
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;   
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;   
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 
к герою, событию;   
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 
структуру, язык;   
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 
виде пересказа (полного или выборочного);   
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт;   
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;   
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;   
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;   
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения;   
• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;   
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя);  
• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.   
Творческая деятельность 
Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;   
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);   
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

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

• способам написания изложения.   
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-
три существенных признака;   
• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:   
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);   
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;   
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).   
Математика   
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 
общего образования:   
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;   
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;   
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;   
• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;   
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;   
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,  
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анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.  
Числа и величины 
Выпускник научится:  
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;   
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);   
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;   
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год   
— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;   
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.   
Арифметические действия  
Выпускник научится:   
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);   
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 
числом 1);  
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;   
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).   
Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;   
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 
и оценки результата действия).   
Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:   
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;   
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);   
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);   
• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  
 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится:  
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;   
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
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• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;   
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины 
Выпускник научится:  
• измерять длину отрезка;   
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата;   
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 
фигур прямоугольной формы.   
Работа с информацией  
Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;   
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;   
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы);   
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;   
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований  

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования:  
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;   
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;   
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;   
• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;   
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры  
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родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;   
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.   
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.   
Человек и природа  
Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;   
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки;   
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;   
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;   
• использовать естественно- научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;   
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;   
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;   
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;   
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;   
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  
Выпускник получит возможность научиться:   
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;   
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;   
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;   
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;   
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.   
Человек и общество  
Выпускник научится:   
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;   
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;   
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов;   
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;   
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;   
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;   
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;   
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;   
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.   
Музыка   
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.   
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах.   
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно  
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности.  
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.  
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление 
об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
 
 
 
 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;   
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;   
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:   
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;   
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.   
Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится:   
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;   
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;   
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);   
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;   
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.   
Музыкальная картина мира  
Выпускник научится:   
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);   
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
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• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;   
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся:  
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;   
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;   
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека;   
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 
и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;   
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:   
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;   
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности;   
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;   
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека;  
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• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 
 
 
 
 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:  
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;   
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;   
• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своѐ отношение к ним средствами художественно- образного языка;   
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;   
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;   
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);   
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.   
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;   
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;   
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;   
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;   
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;   
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 
условий).   
Выпускник получит возможность научиться:   
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные  

 

 

32 



состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 
на заданные темы;  
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;   
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.   
Значимые темы искусства. 
О чѐм говорит искусство?   
Выпускник научится:   
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности;   
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия;   
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 
данного объекта.  
Выпускник получит возможность научиться:   
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;   
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;   
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;   
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.   
Технология   
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 
общего образования:   
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций;   
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;   
• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение 
конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук.   
Обучающиеся:   
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 
объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
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• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;   
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию;   
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;   
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 
Выпускник научится:  
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы 
и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности;   
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;   
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий;   
• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   
Выпускник получит возможность научиться:  
• уважительно относиться к труду людей;   
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 
и уважать их;   
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).  

 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Выпускник научится:  
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;   
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;  
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• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);   
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия 
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;   
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей.   
Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:   
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей;   
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;   
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями их развѐрток;   
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.   
Практика работы на компьютере  
Выпускник научится:   
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач;   
• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;   
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы  

Word и Power Point.  

Выпускник получит возможность научиться:   
• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 
получения, хранения, переработки.   
Физическая культура   
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)   
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:   
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики;   
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
время подвижных игр на досуге;   
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур.   
Обучающиеся:  

 
 

 

35 



• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;   
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;   
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;   
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;   
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения;   
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;   
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 
и взаимодействия.   
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:   
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;   
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;   
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой;   
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;   
• планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.   
Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:   
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
в соответствии с изученными правилами;   
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;  
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности   
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;   
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;   
• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы);   
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;   
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);   
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно);   
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объѐма);   
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
 

1.Пояснительная записка 

 

В данной работе использована технология оценки учебных успехов (достижений) ТОУУ, 
которая была разработана в рамках эксперимента Российской Академии образования в 2004-
2007 годах под научным руководством – академика РАО, доктора психологических наук 
Д.И.Фельдштейна и утверждена заключением РАО. Координатор проекта: Дмитрий 
Данилович Данилов.  
Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным учебным 

предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 

показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в логике 

традиционной структуры школьных предметов (математики, русского языка, чтения, 

окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным 

разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в 

начальной школе. 
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Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в 
частности предполагает:  
Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  
Использование критериальной системы оценивания; Использование разнообразных 
видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:  
как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 
внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; субъективные и объективные 
методы оценивания; стандартизованные оценки;  
интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 
аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 
навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  
самоанализ и самооценку обучающихся; оценивание, как достигаемых 
образовательных результатов, так и процесса их  
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития своего собственного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, выбор 
которых определяется этапом обучения, общими и  
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 
информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном 
нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения. 

 
2. В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 
образовательных технологий  
технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 
технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 
технологий, основанные на реализации проектной деятельности,  
информационных и коммуникационных технологий обучения.  
Система оценки знаний по предметам включает:  
Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 
Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами)  

В системе оценивания в начальной школе используются:  
преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 
проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 
исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой 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, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
его собственного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, выбор которых 
определяется этапом обучения, общими и  
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 
информации;  
интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся.  
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  
В систему оценки предметных результатов входят:  
Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, 
которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный 
аппарат.  
Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 
сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 
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установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, 
представление и интерпретация информации, рассуждения.  
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 
служат: работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-
проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 
отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 
массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 
также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 
плакаты, постеры, поделки и т.п.); индивидуальная и совместная деятельность учащихся в 
ходе выполнения работ; 
 
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 
и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты 
тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  
В описании системы проверочных и учебно-методических материалов 
выделяются следующие позиции.  
1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной 
подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры 
проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также 
рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.   
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 
предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 
включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, 
в том числе – диагностической.   
3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 
проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.  

 
3.Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 
достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.  

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством оценки 
исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в 
изучение темы, 
учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе,  
учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного 
процесса и данным ребенком,  
побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ 
и процесса их выполнения.  
4. Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 
начального образования принципов.  
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание.  
Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 
его личные качества.  
Оценивать можно только то, чему учат.  
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 
учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

5.Виды работ, подлежащие  обязательному оцениванию (для портфолио) 
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Русский язык + + + +   + +     +  + 
 

                 

Литературное чтение   + +  + + +  +    + + 
 

                
 

Математика    +       + + + + + 
 

                 

Окружающий мир     + + + +  +    + + 
 

                
 

Предметы эстетического цикла    +  + + +  +    + + 
 

                
 

Технология    +   + +  +    + + 
 

                 

Физкультура       +  +      + 
 

                 

Иностранный язык   + +   + +  +    + + 
 

                
 

 
Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания:  
стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, 
и итоговое оценивание. 

 

Предметы Стартовая Промежуточная Текущее Итоговое 

 диагностика диагностика оценивание оценивание 

Русский  язык + + + + 

Математика + + + + 

Литературное чтение + + + + 

Окружающий мир + + + + 

Предметы эстетического цикла - - + + 

Технология - - + + 

Физкультура - - + + 

Иностранный язык - - + + 

 
6. Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы 
по предметам «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

 

6.1.Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы  
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 
готовности к изучению данного курса.  
Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 
основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки 
первоклассников. Эти показатели, представляют собой обобщение опыта многочисленных 
экспериментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют 
стартовые условия обучения детей в начальной школе.  
Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; 
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выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его 
индивидуальных особенностей.  

Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка 
отдельных знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной 
коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления 
этой работы.  
С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 
использовать следующие методы оценивания.  

НАБЛЮДЕНИЯ – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 
обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 
наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 
педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 
деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 
данного аспекта деятельности у всего класса).  

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками 
и др.), описанными ниже.  

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 
может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним 
ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может 
вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного 
участника деятельности.  

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 
применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 
различных навыков  

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения 
и фиксации следующих аспектов.  
Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 
узнавать знакомое).  
Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 
изученное).  
Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 
иных целях).  
Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, 
видеть связи, искать уникальные черты).  
Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 
Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе 
выбранных критериев, стандартов, условий).  
Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и 
т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая 
возможность существование иной точки зрения).  
Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 
процесс, задумываться о процессе познания).  

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие 

аспекты формирования социальных навыков, например способность принимать 

ответственность; способность уважать других; умение сотрудничать; 
 

 
умение участвовать в выработке общего решения; 
способность разрешать конфликты;  
способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков:  
слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения 
(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); 
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чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма 
(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить 
отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве 
обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно 
предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист наблюдений 
про каждого из участников групповой работы: 
 
 
 
 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ 

ДАТА ________________ 

ИМЯ, ФАМИЛИЯ 

___________________________________________ 

 
чередует говорение и слушание; 

 

задает уместные вопросы; 

 

говорит по теме; 

 
пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей 
по работе; 

 

Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи параллельно. 
Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для 

отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию  
одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений:  

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
наглядно передает содержание и структуру сообщения 

 

выбирает доступное содержание 

 
выбирает удачную форму подачи информации, помогающую 
понять смысл сообщения 

 
привлекает аудиторию с помощью глазного 
контакта, уместных устных реплик и тона 

 

использует специальные слова и выражения 

 
использует разнообразные предложения и 
словосочетания, которые оживляют речь 

 
 
 

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как умение 

формулировать вопрос, ставить проблему; умение вести наблюдение; умение 

спланировать работу, умение спланировать время; умение собрать данные; 
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умение зафиксировать данные; умение 
упорядочить и организовать данные; 
умение проинтерпретировать данные; 
умение представить результаты или подготовленный продукт.  

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно 
пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно 
увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 
индивидуальный прогресс ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений 
для фиксации оценки результатов наблюдений для некоторых из указанных навыков. 

 

6.2.ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Задает простые Задает конкретные Ставит исследовательские вопросы 

вопросы вопросы, Активно участвует в постановке вопросов по 

Задавая вопрос, показывающие теме исследования 

использует область интересов  

вопросительные слова Пытается  

 формулировать ясные  

 вопросы по теме  

 исследования  

   

   

ДАТА ___________   

   

   

ДАТА ___________   

   

   

ДАТА ___________   
 

 

6.3.Уровень развития способности 
 
 

 Ставит цель исследования с Ставит цель исследования Самостоятельно ставит цель 

 помощью учителя самостоятельно исследования и действует согласно 

 Следует плану, В целом представляет, как этой цели 

 предложенному учителем достичь цели Планирует исследовательский проект 

 Использует источники Пытается обнаружить Знает, как получить необходимую 

 информации, способы получения информацию и использует разные 

 рекомендованные учителем информации способы ее получения 

    

    

    

ДАТА ___________ 

 

6.4. Уровень развития способности 

СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

В качестве источника Пытается использовать Отбирает нужную информацию из 

информации использует различные источники большого ее массива 

только учебник информации Описывает наблюдения, используя 

Описывает наблюдения с Описывает рисунки, пояснения, таблицы и 

помощью учителя наблюдения, используя графики 

 знакомые способы  
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ДАТА ___________ 

 

В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт 
наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные 
нетипичные особенности.  

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 
наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 
системе. Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и 
программное обеспечение.  
Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 
ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 
условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно 
трудоемкий метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации 
фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании сформированности 
важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от 
наблюдения, являющегося субъективным методом, основанным на экспертной оценке, этот 
метод более объективен.  

Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ ОТВЕТЕ, 
представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 
проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 
дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов.  
Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно условно 
назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, 
который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот 
метод также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов 
достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для 
интегральной оценки. 

 

7. Этапы и уровень использования системы оценки образовательных результатов  
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, 
для составления плана работы учителя на четыре года вперед. 

 

7.1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и, без 
опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 
словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 
(предметной или метапредметной).  
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную 
и не различаемую по уровням фиксацию:   
учитель у себя в таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике или 
тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см.   
«Личный еженедельник первоклассника», издательство «Баласс»).   
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 
только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).   
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».   
В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  
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В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

 

7.2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 
метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 
 
3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и ученики 
привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется 
определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 
отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое).  
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется частично.  
Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 
контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 
результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 
отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 
текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 
привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  
в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие 
«+» (задача не решена, задание не выполнено),  
 
в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном 
учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для 
отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 
требованиями (насколько они успешны).   
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 
материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь 
с учителем).  
 
6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует уровни 
успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных 
работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в 
печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для текущего 
оценивания учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 
 
7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет итоговую 
оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки 
(на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных 
оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  
Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 
оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой 
системы оценивания не потребует от учителя больших дополнительных временных затрат. 
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 
времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками 

(примерно через 23 недели), его использование значительно повысит эффективность работы 
учеников.  
Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному 
времени проверки каждой контрольной работы. С учѐтом всех контрольных по всем 
предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  
Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от учителя: 
 
- выделить около 23 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на проведение всех 
диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 
учителем,  
 
- около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 
электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, 
значительно экономя время).   
Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем 
ещѐ около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

 

45 



Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных 
часов работы в год.  
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-
оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить 
реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для 
комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор 
правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к 
учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

7.3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 
отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 
 
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется уже не 
частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 
текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное 
выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 
воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения 
журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не 
текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в 
дневниках школьников.  
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на 
этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку 
или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 
определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 
момент.  
6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 
заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого 
задания. 
 
7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель 
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 
школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год.  
Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  
учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета 
образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального 
журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» 
и в дневниках школьников, учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 
результатов, выделение  
времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).  
Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 
«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастѐт 
сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 
будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  
«Итоговая отметка».  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 
положительных результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и на 
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 
Четвертная ОЦЕНКА  
выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач 
по темам данной четверти; главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем 
самого ученика на предыдущих  
этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 
продолжить в будущем; 
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оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ 
ДОЛЖЕН! Иначе это приведѐт к перегрузкам и снижению эффективности учительского 
труда. Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой 
момент на основании отметок ученика за различные умения в таблице результатов (или 
выдаваться автоматически, если таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

 

Пример четвертной оценки-характеристики:  
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 
требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на 

необходимом уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично 

____, полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены 
по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 
Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

 

Четвертная отметка:  
- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;   
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки 
за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи;   
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 
журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 
результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за 
текущие ответы.   

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
 

 

2. Содержательный раздел. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 
Задачи программы:  
установить ценностные ориентиры начального образования; определить 
состав и характеристику универсальных учебных действий;  
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий.  
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 
с УМК «Школа России»; 
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типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
Планируемые результаты сформированности УУД. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». 

 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;   
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; - отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
 
- уважение истории и культуры каждого народа.  
 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям, - готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать   

решения с учетом позиций всех участников;  
 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма.   
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; - ориентация в нравственном содержании и смысле 
поступков, как собственных, так и  
окружающих людей, развитие этических  

чувств - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения;  
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной   

культурой; 4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию:   
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;   
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности   
(планированию, контролю, оценке); 5. Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,   
здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 
1
  

 
1  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 
УУД определяются вышеперечисленными требованиями   

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 
Это человек:   

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
Владеющий основами умения учиться.   
Любящий родной край и свою страну.   
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. Доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение.  
 
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;   
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.   
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности.   
К ним относятся:  
 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;   
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;   
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 
характеристик;   
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;   
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;   
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.   
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.   
Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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• 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 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка   
языка средств массовой информации;   
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические   
действия:   
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);   
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.   
Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);   
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов;   
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;   
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта,   

принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;   
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение  
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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. 

 
 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные УУД 
 

   УУД  
 

     
 

1 класс 1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться 1. Участвовать в диалоге 
 

 принимать свое рабочее место в учебнике: на уроке и в жизненных 
 

 следующие базовые под руководством определять умения, ситуациях. 
 

 ценности:  «добро», учителя. которые будут 2. Отвечать на вопросы 
 

 «терпение», 2. Определять цель сформированы на учителя, товарищей по 
 

 «родина», выполнения заданий основе изучения классу. 
 

 «природа», «семья». на уроке, во данного раздела. 2. Соблюдать простейшие 
 

 2. Проявлять внеурочной 2. Отвечать на нормы речевого этикета: 
 

 уважение к своей деятельности, в простые вопросы здороваться, прощаться, 
 

 семье, к своим жизненных учителя, находить благодарить. 
 

 родственникам, ситуациях под нужную 3. Слушать и понимать 
 

 любовь к руководством информацию в речь других. 
 

 родителям. учителя. учебнике. 4. Участвовать в паре. 
 

 3. Освоение роли 3. Определять план 3. Сравнивать  
 

 ученика; выполнения заданий предметы, объекты:  
 

 формирование на уроках, находить общее и  
 

 интереса внеурочной различие.  
 

 (мотивации) к деятельности, 4. Группировать  
 

 учению. жизненных предметы, объекты  
 

 4. Оценивать ситуациях под на основе  
 

 жизненные руководством существенных  
 

 ситуации и учителя. признаков.  
 

 поступки героев 4. Использовать в 5. Подробно  
 

 художественных своей деятельности пересказывать  
 

 текстов с точки простейшие прочитанное или  
 

 зрения приборы: линейку, прослушанное;  
 

 общечеловеческих треугольник и т.д. определять тему.  
 

 норм.    
 

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в диалоге; 
 

 принимать организовывать в учебнике: слушать и понимать 
 

 следующие свое рабочее место. определять умения, других, высказывать свою 
 

 базовые ценности: 2. Следовать которые будут точку зрения на события, 
 

 

режиму сформированы на поступки. 
 

 «добро»,  

 

организации основе изучения 2.Оформлять свои мысли  

 «терпение»,  

 учебной и данного раздела; в устной и письменной  

 

«родина»,  

 внеучебной определять круг речи с учетом своих  

 

«природа», 
 

 деятельности. своего незнания. учебных и жизненных  

 

«семья», «мир», 
 

 3. Определять цель 2. Отвечать на речевых ситуаций. 
 

 «настоящий друг». учебной простые и сложные 3.Читать вслух и про себя 
 

 2. Уважение к деятельности с вопросы учителя, тексты учебников, других 
 

 своему народу, к помощью учителя и самим задавать художественных и 
 

 своей родине. самостоятельно. вопросы, находить научно-популярных книг, 
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 3. Освоение 4. Определять план нужную понимать прочитанное. 
 

 личностного выполнения заданий информацию в 4. Выполняя различные 
 

 смысла учения, на уроках, учебнике. роли в группе, 
 

 желания учиться. внеурочной 3. Сравнивать и сотрудничать в 
 

 

деятельности, группировать совместном решении 
 

 4. Оценка  

 

жизненных предметы, объекты проблемы (задачи).  

 жизненных  

 ситуациях под по нескольким  
 

 

ситуаций  и 
 

 

 руководством основаниям;  
 

 

поступков героев 
 

 

 учителя. находить  
 

 

художественных 
 

 

 5. Соотносить закономерности;  
 

 текстов с точки выполненное самостоятельно  
 

 зрения задание с образцом, продолжать их по  
 

 общечеловеческих предложенным установленному  
 

 норм. учителем. правилу.  
 

  6. Использовать в 4. Подробно  
 

  работе простейшие пересказывать  
 

  инструменты и прочитанное или  
 

  более сложные прослушанное;  
 

  приборы (циркуль). составлять простой  
 

  6. Корректировать план .  
 

  выполнение задания 5. Определять, в  
 

  в дальнейшем. каких источниках  
 

  7. Оценка своего можно найти  
 

  задания по необходимую  
 

  следующим информацию для  
 

  параметрам: легко выполнения  
 

  выполнять или задания.  
 

  возникли сложности 6. Находить  
 

  при выполнении. необходимую  
 

   информацию, как в  
 

   учебнике, так и в  
 

   словарях в  
 

   учебнике.  
 

   7. Наблюдать и  
 

   делать  
 

   самостоятельные  
 

   простые выводы  
 

     
 

3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в диалоге; 
 

 принимать организовывать в учебнике: слушать и понимать 
 

 следующие базовые свое рабочее место определять умения, других, высказывать свою 
 

 ценности:  «добро», в соответствии с которые будут точку зрения на события, 
 

 «терпение», целью выполнения сформированы на поступки. 
 

 «родина», заданий. основе изучения 2.Оформлять свои мысли 
 

 «природа», «семья», 2. Самостоятельно данного раздела; в устной и письменной 
 

 «мир», «настоящий определять определять круг речи с учетом своих 
 

 друг», важность или своего незнания; учебных и жизненных 
 

 «справедливость», необходимость планировать свою речевых ситуаций. 
 

 «желание понимать выполнения работу по изучению 3.Читать вслух и про себя 
 

 друг друга», различных задания незнакомого тексты учебников, других 
 

 «понимать позицию в учебном процессе материала. художественных и 
 

 другого». и жизненных 2. Самостоятельно научно-популярных книг, 
 

 2. Уважение к ситуациях. предполагать, какая понимать прочитанное. 
 

 своему народу, к 3. Определять цель дополнительная 4. Выполняя различные 
 

 другим народам, учебной информация буде роли в группе, 
 

 терпимость к деятельности с нужна для изучения сотрудничать в 
 

 обычаям и помощью учителя и незнакомого совместном решении 
 

 традициям других самостоятельно. материала; отбирать проблемы (задачи). 
 

 народов. 4. Определять план необходимые 5. Отстаивать свою точку 
 

 3. Освоение выполнения заданий источники зрения, соблюдая правила 
 

 личностного смысла на уроках, информации среди речевого этикета. 
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 учения; желания внеурочной предложенных 6. Критично относиться к 
 

 продолжать свою деятельности, учителем словарей, своему мнению 
 

 учебу. жизненных энциклопедий, 7. Понимать точку зрения 
 

 4. Оценка ситуациях под справочников. другого. 
 

 жизненных руководством 3. Извлекать 8. Участвовать в работе 
 

 ситуаций и учителя. информацию, группы, распределять 
 

 поступков героев 5. Определять представленную в роли, договариваться друг 
 

 художественных правильность разных формах с другом. 
 

 текстов с точки выполненного (текст, таблица,  
 

 зрения задания на основе схема, экспонат,  
 

 общечеловеческих сравнения с модель,  
 

 норм, нравственных предыдущими иллюстрация и др.)  
 

 и этических заданиями, или на 4. Представлять  
 

 ценностей. основе различных информацию в виде  
 

  образцов. текста, таблицы,  
 

  6. Корректировать схемы, в том числе  
 

  выполнение задания с помощью ИКТ.  
 

  в соответствии с 5. Анализировать,  
 

  планом, условиями сравнивать,  
 

  выполнения, группировать  
 

  результатом различные объекты,  
 

  действий на явления, факты.  
 

  определенном   
 

  этапе.   
 

  7. Использовать в   
 

  работе литературу,   
 

  инструменты,   
 

  приборы.   
 

  8. Оценка своего   
 

  задания по   
 

  параметрам, заранее   
 

  представленным.   
 

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в диалоге; 
 

 принимать формулировать в учебнике: слушать и понимать 
 

 следующие задание: определять определять умения, других, высказывать свою 
 

 базовые ценности: его цель, которые будут точку зрения на события, 
 

 

планировать сформированы на поступки. 
 

 «добро»,  

 

алгоритм его основе изучения 2.Оформлять свои мысли  

 «терпение»,  

 выполнения, данного раздела; в устной и письменной  

 

«родина»,  

 корректировать определять круг речи с учетом своих  

 

«природа», 
 

 работу по ходу его своего незнания; учебных и жизненных  

 

«семья», «мир», 
 

 выполнения, планировать свою речевых ситуаций. 
 

 «настоящий друг», самостоятельно работу по изучению 3.Читать вслух и про себя 
 

 «справедливость», оценивать. незнакомого тексты учебников, других 
 

 «желание 2. Использовать материала. художественных и 
 

 понимать друг при выполнения 2. Самостоятельно научно-популярных книг, 
 

 друга», «понимать задания различные предполагать, какая понимать прочитанное. 
 

 позицию средства: дополнительная 4. Выполняя различные 
 

 

справочную информация буде роли в группе, 
 

 другого», «народ»,  

 

литературу, ИКТ, нужна для изучения сотрудничать в  

 «национальность»  

 инструменты и незнакомого совместном решении  

 

и т.д.  

 приборы. материала; отбирать проблемы (задачи).  

 

2. Уважение к 
 

 3. Определять необходимые 5. Отстаивать свою точку  

 

своему народу, к 
 

 самостоятельно источники зрения, соблюдая правила 
 

 другим народам, критерии информации среди речевого этикета; 
 

 принятие оценивания, давать предложенных аргументировать свою 
 

 ценностей других самооценку. учителем словарей, точку зрения с помощью 
 

 народов.  энциклопедий, фактов и дополнительных 
 

 3. Освоение  справочников, сведений. 
 

 личностного  электронные диски. 6. Критично относиться к 
 

  

3. Сопоставлять и своему мнению. Уметь 
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смысла учения; 
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

 

отбирать взглянуть на ситуацию с 
информацию, иной позиции и 
полученную из договариваться с людьми 
различных иных позиций. 
источников 7. Понимать точку зрения 
(словари, другого 
энциклопедии, 8. Участвовать в работе 
справочники, группы, распределять 
электронные диски, роли, договариваться друг 
сеть Интернет). с другом. Предвидеть 
4. Анализировать, последствия 
сравнивать, коллективных решений. 
группировать  

различные объекты,  

явления, факты.   
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать еѐ, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.   
6. Составлять 
сложный план 
текста.   
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде.  

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
 
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений:  
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; Умения использовать знаковые 

системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД   чтение  мир 

личностные жизненное  нравственно- смысло нравственно- 
 само-  этическая образование этическая 

 определение  ориентация  ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
 оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

 Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий спектр 
общеучебные (перевод  чтение, выбор источников 

 устной речи в произвольные и наиболее информации 
 письменную)  осознанные эффективных  

   устные и способов  

   письменные решения задач  

   высказывания   

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 
логические языковых, нравственных проблем. группировка, причинно- 

 Самостоятельное создание следственные связи, логические 
 способов решения проблем рассуждения, доказательства, 

 поискового и творческого практические действия 

 характера     

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
 информации, участие в продуктивном диалоге;   самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.  

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями:  
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий:  
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – 
обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.  
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 
результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 
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Примеры формирования некоторых личностных результатов средствами разных 
учебных предметов в УМК «Школа России» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы: 

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.   
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.   
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» 
с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте».   
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства.   
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.   
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 
мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность.   
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 
всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 
нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 
и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  
 
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.).   
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой  
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различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  
 
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 
языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 
тексты о культуре и истории изучаемых стран.   
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 
и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.   
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории.   
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций 
в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при 
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 
выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации.  
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 
нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 
новыми знаниями.   
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».   
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:   
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; провести 
классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 
др. по заданному признаку;   
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.   
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 
задания конкурса «Смекалка».   
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения 
решать задачи творческого и поискового характера.  

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 
основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 
ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 
 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.
2
 В Таблице «Значение универсальных учебных 

действий для успешности обучения в  
начальной школе основной школе» 

3
 представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего 
- смыслообразование Мотивация достижения. развития ребенка. Адекватная 

- самоопределение Развитие основ гражданской оценка учащимся границ 

Регулятивные действия идентичности. «знания и незнания». 

 Рефлексивная адекватная Достаточно высокая 

 самооценка самоэффективность в форме 

  принятия учебной цели и 

  работы над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структурная Высокая успешность в 
личностные, сформированность учебной усвоении учебного 

познавательные, деятельности. Произвольность содержания. Создание 

коммуникативные восприятия, внимания, памяти, предпосылок для 

действия воображения. дальнейшего перехода к 

  самообразованию. 

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать «в 
(речевые), регулятивные  уме». Отрыв слова от 

действия  предмета, достижение нового 

  уровня обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность 
регулятивные действия содержания, последовательности учебных действий. 

 и оснований действий  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной  
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение. 

 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами  
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приѐмы решения задач.   
Педагогические ориентиры: Культура общения   
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.   
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель знает:   
− важность формирования универсальных учебных действий 
школьников; − сущность и виды универсальных умений, - педагогические 
приемы и способы их формирования.   
Учитель  умеет:   
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД - 
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Используемая литература:  
1.Л.П. Кезина, академик РАО; А.А. Кузнецов, вице-президент РАО, академик РАО; А.М. 
Кондаков, член-корреспондент РАО. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. Окончательный вариант от 6 октября 2009г 2.Как 
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. 
А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с.: ил. — ISBN 978-5-09-019148-7. 
3.«Разработка и апробация технологии достижения планируемых результатов освоения 
программ начальной школы по предметам «Русский язык», «Чтение», «Математика», 
«Окружающий мир» Руководители проекта: О. Б. Логинова, В.В. Фирсов, М.Р. Леонтьева. 
4.Систематизированное описание учебных задач и ситуаций, обеспечивающих возможность 
реализации системы внутренней оценки; дидактические и раздаточные материалы. – 
приложение к ФГОС. 

 
5. Преемственность начальной и средней школы (программы, контрольно- измерительные 
материалы, рекомендации): Методическое пособие/ Авт.-сост.: И.А. Лазуткина Г.В. Шакина; 
МО РМ, МРИО. – Саранск, 2006. – 143 с.  
6.Федосова Н.А. «Начальная школа на пороге апробации федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения». Газета «Управление начальной школой» 
октябрь 2008 год.  
7. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 
Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. –М. : 
Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-021058-4. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов 
 

Наименование Автор учебника Издательство Авторская Программа 

предмета    

Русский язык Азбука . Горецкий Просвещение Образовательная программа 
 В.Г. Кирюшкин  «Школа России» 

 В.А.Виноградская   

 Л.А.   

 Русский язык   

 Канакина   

 В.П.Горецкий   

 В.Г.Голованова   
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 М.В.   

Литературное Климанова Просвещение Образовательная программа 
чтение Л.Ф.Горецкий  «Школа России» 

 В.Г.Голованова   

 М.В.   

Математика Моро М.И., Просвещение Образовательная программа 
 СтепановаС.В.,  «Школа России» 

 Волкова С.И.   

Окружающий мир ПлешаковА.А. Просвещение Образовательная программа 
   «Школа России» 

Изобразительное НеменскаяЛ.А. Просвещение Образовательная программа 
исскуство /под ред .  «Школа России» 

 Неменского Б.М.   

Технология Роговцева Просвещение Образовательная программа 
 Н.И.Богданова  «Школа России» 

 Н.В.Фрейтаг И.П   

Музыка Критская Е.Д. Просвещение Образовательная программа 
 Сергеева Г.П.  «Школа России» 

 Шмагина Т.С.   

Физическая Лях В.И. Просвещение Образовательная программа 
культура   «Школа России» 

 
 
 
 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 
для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе «Школа России»  
1.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина 
В.П., ГорецкийВ.Г.  
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 
Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» азт. Плешаков 
А..А. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. 
и др. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Неменского 
Б.М.  
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 
9.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. М.З.Биболетова и др. 
2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса-Перечень 
возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК «Школа 
России»  
Математика  
Волкова СИ.. Пчелкина О.Л. Математика и конструирование (1 -4 
классы). Моро М.И.. Волкова СИ. Для тех, кто любит математику (1-4 
классы). Проектная деятельность* на основе учебников «Технология». 1 
- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.);  
на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и 
др.); на основе учебников «Русский язык;-. 1- 4 кл. (В.П. Канакина)  
на основе учебников «Математика» 1-4 кл. (Моро М.И и др.) 

на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл. (Плешаков А.А..) 

Чтение и работа с информацией  
на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 
на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков и др.;); 
на основе учебников по иностранному языку «Английский язык» . М.З.Биболетова 
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• на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.):  

Мир вокруг нас  

• на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А.   
Зеленые страницы.. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); 
ПлешаковА.А., Румянцев А. А.  
общеобразовательных учреждений (Зелѐный дом); 
Плешаков А. А, Внеурочная деятельность:  
Примерные программы кружковой деятельности представлены в методическом пособии 

«Примерные программы внеурочной деятельности» Проекты. 
 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, на 
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы: сельская библиотека с. Бектышево, МУЗ Берендеевская 
участковая больница, , ПДН Переславского ГОВД, историко-краеведческий музей, 
департамент по спорту и делам молодежи, национальный парк «Плещеево озеро» Культурно-
оздоровительный комплекс г. Переславля-Залесского. 

 

Портрет ученика начальной школы 

 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 


 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать  
собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 


 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
 
свое мнение;  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
 
окружающих 

 

Программа содержит разделы: 
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1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.  
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.  

4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.   
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся.   
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий  

8. Диагностика обучающихся начальной школы  

 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 
Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают  
- в области формирования личностной культуры:   

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;   

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;   

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

• формирование нравственного смысла учения;   
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;   

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 
и этнических духовных традиций;  
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;   

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности  

и настойчивости в достижении результата;   
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

 

- В области формирования социальной культуры:  
• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;   
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   
• укрепление доверия к другим людям;   
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям;   
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.  

 

- В области формирования семейной культуры:  
• формирование отношения к семье как основе российского общества;   
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;   
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях 

и уважения к ним;   
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;   
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство,   

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;   

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;   

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  
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• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность  

и настойчивость, трудолюбие;  

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;   
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога;   

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;   

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание;   

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.   

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
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Направления,  Содержание    Формы работы 

ценности           

Воспитание  элементарные представления о -Беседы, чтение книг, 
гражданственности,  политическом устройстве Российского изучение предметов, преду- 

патриотизма, уважения к государства, его институтах, их роли в смотренных базисным учебным 

правам, свободам и жизни  общества,  о  его  важнейших планом, на плакатах, картинах; 

обязанностям человек законах;       

Ценности:          

любовь к России, своему -представления о символах -в процессе экскурсий, 

народу,   своему   краю, государства — Флаге, Гербе России, о путешествий по историческим и 

служение Отечеству, флаге  и  гербе  субъекта  Российской памятным местам, сюжетно- 

правовое государство, Федерации,   в   котором   находится ролевых игр гражданского и 

гражданское   общество, образовательное учреждение;  историко-патриотического 

закон  и правопорядок, -элементарные представления содержания, изучения основных и 

поликультурный мир, об институтах гражданского вариативных учебных дисциплин; 

свобода личная и общества,  о  возможностях  участия -сюжетно-ролевые игры, 

национальная, доверие к граждан в общественном управлении; творческие конкурсы,  праздники, 

людям, институтам -элементарные представления о изучение вариативных учебных 

государства и правах и  обязанностях гражданина дисциплин; 

гражданского общества. России;       -посильное участие в 

   -интерес  к общественным социальных проектах, 

   явлениям,  понимание  активной  роли -проведение бесед о 

   человека в обществе;    подвигах Российской армии, 

   -уважительное отношение к защитниках Отечества, 

   русскому  языку  как подготовке и проведении игр 

   государственному,   языку военно-патриотического 

   межнационального общения;  содержания, конкурсов и 

   -ценностное  отношение к спортивных соревнований, 

   своему национальному языку и встреч с ветеранами и 

   культуре;      военнослужащими; 

   -начальные представления о -встречи и беседы с 

   народах   России,   об   их   общей выпускниками своей школы, 

   исторической   судьбе,   о   единстве ознакомление с биографиями 

   народов нашей страны;   выпускников, явивших собой 

   -элементарные представления о достойные примеры 

   национальных героях и важнейших гражданственности и 

   событиях   истории   России   и   еѐ патриотизма. 

   народов;       

   -интерес к государственным  

   праздникам и важнейшим событиям в  

   жизни  России,  субъекта  Российской  

   Федерации, края (населѐнного  

   пункта),    в    котором    находится  

   образовательное учреждение;   

   -стремление   активно  

   участвовать  в  делах  класса,  школы,  

   семьи, своего села, города;   

   -любовь к образовательному  

   учреждению,   своему   селу,   городу,  

   народу, России;       

   -уважение к  защитникам  

   Родины;       

   -умение   отвечать   за   свои  

   поступки;       

   -негативное  отношение к  



   нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  



    на улице, к невыполнению человеком    

    своих обязанностей.        

          

Воспитание   -первоначальные     Проект «Познаѐм    мир 
нравственных чувств и представления  о   базовых вместе»   

этического сознания.  национальных российских ценностях;    

Ценности:   -различение хороших и плохих -изучение учебных  

нравственный выбор, поступков;        инвариантных и вариативных  

жизнь  и  смысл  жизни,  -представления о  правилах предметов, бесед, экскурсий,  

справедливость,  поведения  в образовательном заочных путешествий, участия в 

милосердие, честь, учреждении,   дома,   на   улице,   в творческой деятельности-  

достоинство, уважение населѐнном  пункте,  в  общественных театральные постановки,  

родителей,  уважение местах, на природе;      художественные выставки;  

достоинства человека,  -элементарные представления о -проведение экскурсий в  

равноправие,   религиозной   картине   мира,   роли места богослужения, встреч с ре- 

ответственность и традиционных религий в развитии лигиозными деятелями;  

чувство  долга,  забота  и Российского государства, в истории и    

помощь,  мораль, культуре нашей страны;     -проведениевнеурочных 

честность,  щедрость,  -уважительное отношение к мероприятий, направленных на 

забота   о старших и родителям,     старшим, формирование представлений о 

младших,  свобода доброжелательное отношение к нормах   морально-нравственного 

совести   и сверстникам и младшим;    поведения,   

вероисповедания,   -установление  дружеских -беседы, классные часы,  

толерантность,   взаимоотношений в  коллективе, просмотр учебных фильмов,  

представление о   вере, основанных  на взаимопомощи и наблюдение и обсуждение в пе-  

духовной культуре и взаимной поддержке;     дагогически организованной  

светской этике.   -бережное,   гуманное ситуации поступков, поведения  

    отношение ко всему живому;   разных людей;   

     -знание правил вежливого    

    поведения,  культуры  речи,  умение -обучение дружной игре,  

    пользоваться «волшебными» словами, взаимной поддержке, участию в  

    быть опрятным, чистым, аккуратным; коллективных играх,  

     -стремление избегать плохих приобретение опыта совместной 

    поступков, не капризничать, не быть деятельности;   

    упрямым;    умение    признаться    в -посильное участие в делах 

    плохом поступке и анализировать его; благотворительности, мило-  

     -представления о возможном сердия, в оказании помощи  

    негативном   влиянии   на   морально- нуждающимся, заботе о живот-  

    психологическое  состояние человека ных, других живых существах,  

    компьютерных игр,  кино, природе;   

    телевизионных передач, рекламы;  -беседы о семье, о  

     -отрицательное отношение к родителях и прародителях;  

    аморальным   поступкам,   грубости, -проведение открытых  

    оскорбительным словам и действиям, семейных праздников, вы-  

    в том числе в  содержании полнение презентации совместно 

    художественных фильмов и   с родителями (законными  

    телевизионных передач.     представителями) и творческих  

             проектов, проведение  

             мероприятий, раскрывающих  

             историю семьи, воспитывающих 

             уважение к старшему поколению, 

             укрепляющих преемственность  

             между поколениями).  

 

67 



Воспитание  -первоначальные   -экскурсии по селу, во вре- 

трудолюбия,    представления  о нравственных мя которых знакомятся с 

творческого отношения основах    учѐбы,    ведущей    роли различными видами труда, 

к учению, труду, жизни  образования,    труда    и    значении различными профессиями в ходе 

Ценности:  творчества   в   жизни   человека   и экскурсий на производственные 

уважение к труду; общества;       предприятия, встречи с 

творчество и созидание; -уважение к труду и творчеству представителями разных 

стремление к познанию старших и сверстников;    профессий;   

и  истине; -элементарные представления - беседы о профессиях 

целеустремленность и об основных профессиях;   своих родителей (законных пред- 

настойчивость,   -ценностное отношение к учѐбе ставителей) и прародителей, 

бережливость,   как виду творческой деятельности;  участвуют в организации и 

трудолюбие    -элементарные представления о проведении презентаций «Труд 

    роли   знаний,  науки,   современного наших родных»;  

    производства  в  жизни  человека  и -проведение сюжетно- 

    общества;       ролевых экономических игр, 

    -первоначальные  навыки посредством создания игровых 

    коллективной работы, в том числе при ситуаций по мотивам различных 

    разработке  и  реализации  учебных  и профессий, проведения вне- 

    учебно-трудовых проектов;  урочных мероприятий- праздники 

    -умение    проявлять труда, конкурсы, города 

    дисциплинированность,    мастеров, раскрывающих перед 

    последовательность и настойчивость в детьми широкий спектр 

    выполнении    учебных   и    учебно- профессиональной и трудовой 

    трудовых заданий;     деятельности;  

    -умение соблюдать порядок на -презентации учебных и 

    рабочем месте;      творческих достижений, 

    -бережное отношение к стимулирование творческого 

    результатам   своего   труда,   труда учебного труда, предоставление 

    Других людей, к  школьному обучающимся возможностей 

    имуществу, учебникам, личным творческой инициативы в 

    вещам;       учебном труде;  

    -отрицательное отношение к -изучение предмета 

    лени и небрежности в труде и учѐбе, «Технология», участие в 

    небережливому  отношению к разработке и реализации различ- 

    результатам труда людей.   ных проектов;  

           -занятие народными 

           промыслами,   

           природоохранительная 

           деятельность, деятельность 

           трудовых и творческих 

           общественных объединений в 

           учебное, и в каникулярное время; 

           -встречи и беседы с 

           выпускниками своей школы, 

           знакомство с биографиями 

           выпускников, показавших 

           достойные примеры высокого 

           профессионализма, творческого 

           отношения к труду и жизни. 

Формирование  -ценностное отношение к    

ценностного отношения своему здоровью, здоровью родителей -на    уроках физической 

к здоровью и здоровому (законных   представителей),   членов культуры, беседы, просмотр 

образу жизни   своей семьи, педагогов, сверстников;  учебных   фильмов,   в   системе 

Ценности:  -элементарные представления о внеклассных мероприятий; 

здоровье  физическое и единстве и взаимовлиянии различных • беседы о значении 
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стремление к здоровому видов здоровья  человека: занятий физическими 

образу  жизни, здоровье физического,   нравственного упражнениями, активного образа 

нравственное и (душевного),   социально- жизни, спорта, прогулок на 

социально-  психологического (здоровья семьи и природе для укрепления своего 

психологическое. школьного коллектива);   здоровья; 

  -элементарные представления о -в спортивных секциях 

  влиянии  нравственности  человека  на школы и внешкольных 

  состояние  его  здоровья  и  здоровья учреждений, при подготовке и 

  окружающих его людей;   проведении подвижных игр, 

  -понимание   важности туристических походов, 

  физической  культуры  и  спорта  для спортивных соревнований; 

  здоровья  человека,  его  образования,  

  труда и творчества;    -составление 

  -знание и выполнение здоровьесберегающего режима 

  санитарно-гигиенических правил, дня и контроль его выполнения, 

  соблюдение здоровьесберегающего поддержание чистоты и порядка в 

  режима дня;      помещениях, соблюдение 

  -интерес    к    прогулкам    на санитарно-гигиенических норм 

  природе, подвижным играм, участию труда и отдыха; 

  в спортивных соревнованиях;   

  -первоначальные   -просмотра учебных 

  представления   об оздоровительном фильмов, игровых и тренинговых 

  влиянии природы на человека;  программ в системе 

  -первоначальные   взаимодействия образовательных 

  представления о возможном и медицинских учреждений; 

  негативном влиянии компьютерных  

  игр,    телевидения,    рекламы    на -беседы с педагогами, 

  здоровье человека;     медицинскими работниками 

  -отрицательное отношение к образовательного учреждения, 

  невыполнению правил личной родителями (законными 

  гигиены  и  санитарии,  уклонению  от представителями). 

  занятий физкультурой.     

         

        - 
 
 
 
 

 

-ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов 
своей семьи, педагогов, сверстников;  

-элементарные представления о 
единстве и взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного 
(душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива);  

-элементарные представления о 
влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей;  

-понимание важности 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
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     труда и творчества;         

     -знание и  выполнение     

     санитарно-гигиенических правил,     

     соблюдение  здоровьесберегающего     

     режима дня;           

     -интерес    к    прогулкам    на     

     природе, подвижным играм, участию     

     в спортивных соревнованиях;      

     -первоначальные        

     представления об   оздоровительном     

     влиянии природы на человека;      

     -первоначальные        

     представления о  возможном     

     негативном влиянии компьютерных     

     игр,    телевидения,    рекламы    на     

     здоровье человека;         

     -отрицательное отношение к     

     невыполнению правил личной     

     гигиены  и  санитарии,  уклонению  от     

     занятий физкультурой.        

Воспитание  -развитие  интереса  к  природе, -изучение учебных 

ценностного отношения природным явлениям и формам дисциплин, бесед;   

к природе, окружающей жизни,   понимание   активной   роли -экскурсии, прогулки по  

среде.     человека в природе;     родному краю;    

Ценности:   -ценностное отношение к - высадка растений,  

родная   земля; природе и всем формам жизни;  создание клумб, очистка от  

заповедная природа;  -элементарный   опыт мусора, подкормка птиц,  

планета Земля; природоохранительной деятельности; -создание и реализация  

экологическое сознание. -бережное отношение к коллективных природоохранных 

     растениям и животным.    проектов;    

            -посильное участие в 

            деятельности детско-юношеских 

            общественных  экологических 

            организаций    

            -участие  вместе с 

            родителями  (законными 

            представителями)  в 

            экологической деятельности по 

            месту жительства   

Воспитание  -представления  о  душевной  и -изучение учебных  

ценностного отношения физической красоте человека;  дисциплин, посредством встреч с 

к прекрасному, -формирование эстетических представителями творческих  

формирование   идеалов, чувства прекрасного; умение профессий, экскурсий на  

представлений  об видеть  красоту  природы,  труда  и художественные производства, к 

эстетических идеалах и творчества;       памятникам зодчества и на  

ценностях  (эстетическое -интерес  к  чтению, объекты современной  

воспитание)    произведениям искусства, детским архитектуры, ландшафтного  

Ценности:   спектаклям,   концертам,   выставкам, дизайна и парковых ансамблей,  

красота,  гармония, музыке;       знакомства с лучшими  

духовный мир человека, -интерес  к  занятиям произведениями искусства в  

самовыражение  в художественным творчеством;  музеях, на выставках, по  

творчестве и искусстве. -стремление к  опрятному репродукциям, учебным фильмам; 

     внешнему виду;     -изучение вариативных  

     -отрицательное отношение к  дисциплин, в системе  

     некрасивым поступкам и экскурсионно-краеведческой  
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 неряшливости. деятельности, внеклассных 

  мероприятий, включая шефство 

  над памятниками культуры 

  вблизи образовательного 

  учреждения, посещение 

  конкурсов исполнителей 

  народной музыки, 

  художественных мастерских, 

  тематических выставок; 

  -разучивание 

  стихотворений, знакомство с 

  картинами, участие в просмотре 

  учебных фильмов, фрагментов 

  художественных фильмов о 

  природе, городских и сельских 

  ландшафтах; обучение понимать 

  красоту окружающего мира через 

  художественные образы; 

  -беседы «Красивые и 

  некрасивые поступки», «Чем 

  красивы люди вокруг нас», бе- 

  седы о прочитанных книгах, 

  художественных фильмах, теле- 

  визионных передачах, 

  компьютерные игры; обучение 

  различать добро и зло, отличать 

  красивое от безобразного, плохое 

  от хорошего, созидательное от 

  разрушительного; 

  -на уроках 

  художественного труда и в 

  системе учреждений 

  дополнительного образования; 

  -проведение выставок 

  семейного художественного твор- 

  чества, музыкальных вечеров, в 

  экскурсионно-краеведческой 

  деятельности, реализации 

  культурно-досуговых программ, 

  включая посещение объектов 

  художественной культуры с по- 

  следующим представлением в 

  образовательном учреждении 

  своих впечатлений и созданных 

  по мотивам экскурсий творческих 

  работ; 

  -участие в художественном 

  оформлении кабинетов. 

 

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации 
и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 
виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 
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общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций народов России.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 


 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности  
учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 
смысла; 

 в личном примере ученикам. 

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 
 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с 
ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 
духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-
ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 
свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 
устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 
жизненным со-держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 
в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
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Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребѐнка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со 
значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно быть 
совместное освоение базовых национальных ценностей.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том числе 
общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-
ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. 
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вмеете с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 
жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;   
• произведений искусства;   
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;   
• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей  

семьи;  

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;   
• других источников информации и научного знания.  

 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Школа России»  
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 
универсальных учебных действий. 
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Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 
образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 
результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 
учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 
формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 
богатство российского народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 
занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной 
из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 
предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и 
ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в 
себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 
экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

 

Средовое проектирование 

 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом 
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 
достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами ( тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал.); 

 демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и  внеурочной 
 
деятельности. Школьные праздники, культурные события школы проходят в рекреации 
школы  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время Тема мероприятия 

проведения  

Сентябрь 1  сентября  –  День  знаний;  Праздник  посвящения  в 

 ученики; Праздник Букваря; конкурс «Природа и фантазия». 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);   Весѐлые старты, 
 концерт к Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного 

 движения» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция 
 «Отечество». 

Декабрь День матери, новогодний праздник. 

Январь Спортивный   праздник   «Лыжные   гонки»,   конкурс 
 рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Февраль День   защитника   России,   конкурс   рисунков   на 
 противопожарную тематику.  «Самсоновские чтения» К Дню 

 рождения школы 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День   Победы,   праздник   «До   свидания,   школа. 

 Здравствуй, лето». 
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5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 
следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  
 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);   

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям  

(законным представителям);  
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);   
• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;   
• опора на положительный опыт семейного воспитания.   
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. 
 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и 
дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
 
активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций в микрорайоне школы. 

 
6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 


 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической  
позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 


 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 


 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 


 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Других людей; 

 уважительное отношение к  родителям (законным представителям), к  старшим,  
заботливое отношение к младшим; 
 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 


 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 


 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих  
людей; 
 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 


 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  
рекламы на здоровье человека. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в  
культуре народов России, нормах экологической этики; 
 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 


 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

 первоначальный   опыт   самореализации   в   различных   видах   творческой 
 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);   

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.).   

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.  

 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трѐм уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 
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защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;   

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся  

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.   
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
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7. Действия педагога, направленные на достижения 
воспитательных результатов 

 
 
 
 

Уровень Особенности  Действия педагога     
 

  возрастной категории          
 

1 уровень Восприимчивость  к  Педагог должен поддержать 
 

  новому социальному стремление ребенка к  новому 
 

(1 класс) знанию, стремление понять социальному  знанию,  создать  условия 
 

  новую школьную для самого воспитанника в 
 

  реальность  формировании  его  личности, 
 

    включение   его   в   деятельность   по 
 

    самовоспитанию. (самоизменению)  
 

Приобретение     В основе  используемых 
 

школьником    воспитательных форм лежит системно- 
 

социальных знаний   деятельностный подход  (усвоение 
 

    человеком   нового   для   него   опыта 
 

    поведения и деятельности)    
 

      
 

2 уровень Во втором и третьем  Создание  педагогом 
 

  классах, как правило, воспитательной    среды,    в    которой 
 

(2-3 класс) набирает силу процесс ребенок  способен  осознать,  что  его 
 

Получение  развития детского поступки,    во-первых,    не    должны 
 

школьником опыта коллектива, резко разрушать  его  самого  и  включающую 
 

переживания и активизируется его    систему    (семью,    коллектив, 
 

позитивного  межличностное общество  в  целом),  а  во-вторых,  не 
 

отношения к взаимодействие младших должны привести к исключению его из 
 

базовым  ценностям школьников друг с другом этой системы.        
 

общества     В основе используемых 
 

    воспитательных форм лежит системно- 
 

    деятельностный  подход и принцип 
 

    сохранения целостности систем.   
 

3 уровень Потребность в  Создание к четвертому классу 
 

( 4 класс) самореализации, в для младшего школьника реальной 
 

  общественном признании, возможности выхода  в пространство 
 

Получение  в желаниях проявить и общественного  действия   т.е. 
 

школьником опыта реализовать свои достижения  третьего  уровня 
 

самостоятельного потенциальные воспитательных результатов.    
 

общественного возможности, готовность          
 

действия.  приобрести для этого  Такой  выход для  ученика 
 

  новые необходимые начальной школы должен быть 
 

  личностные качества и обязательно  оформлен  как  выход  в 
 

  способности  дружественную среду. Свойственные 
 

    современной  социальной ситуации 
 

    конфликтность и неопределенность 
 

    должны   быть   в   известной   степени 
 

    ограничены.        
 

     Однако для запуска и    
 

    осуществления процессов     
 

    самовоспитания необходимо, прежде  
 

    всего, сформировать у ребенка    
 

    мотивацию к изменению себя и   
 

    приобретение необходимых новых  
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внутренних качеств, без решения этой 
 

   проблемы ученик попросту окажется   

     
 

    вне пространства деятельности по  
 



самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны.  
В основе используемых 
воспитательных форм лежит системно-
деятельностный подход и принцип 
сохранения целостности систем 

 

8. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
 

 

 Формы Мероприятия     

1 Беседы «Здравствуй,  школа», «Правила 
уровень  поведения  в школе»,  «Что  такое доброта?», 

  «Государственные   символы   России»,   цикл 

(1класс  бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

)  здоровье».       

 классные часы Программа  «Школа гражданского 

  становления личности»    

  «Что  значит-  быть  учеником?»  ,  «Что 

  такое  хорошо  и  что  такое  плохо?»,  «Краски 

  природы»,   «Любимое   время   года»,   «Моя 

  семья»;   «Моя   малая   Родина»,«Народные 

  приметы», «Мой домашний любимец».  

 участие в Школьные  праздники  и социально 

 подготовке и значимые мероприятия: «Краеведческая 

 проведении мероприятий, конференция», «Новогодняя сказка»,   

  «Прощание с букварем»,   

 конкурсов конкурсы рисунков «Осторожно, 

  дорога!»  «Зимняя сказка»,  ; конкурс чтецов 

  «Салют, Победа!»      

 спортивные соревнования Спортивные  соревнования «Весѐлые 

  старты»,       

 сюжетно-ролевые игры, «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, 

  ну- ка, девочки»,      

  «Правила безопасности», «Музей 

  народного быта».      

 проектная деятельность «Я -гражданин России», «Познаѐм мир 

  вместе».       

2 Беседы «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 
уровень  семья»,«Как появилась религия», «Что такое - 

  Конституция ?»      

(2-3 классные часы Программа «Навыки жизни»,   

класс)  цикл  бесед  «Учись  учиться»,  «Береги 

  здоровье смолоду»;      

  «Все мы разные, но все мы равные» , «С 

  детства  дружбой  дорожи», «Хочу  и надо- 

  трудный выбор», «Профессии моих 

  родителей», «Моя родословная», «Я и  мое 

  имя»,   «Название   моего   поселка»,   «Моя 

  любимая книга».      

 участие в подготовке и Школьные праздники и социально 
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 проведении мероприятий, значимые  мероприятия:  «Именины школы» 

  «Новогодняя сказка», «Милая мама».   

 конкурсов Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

  «Зимняя  сказка»,  «Лучшая  открытка»  (  к  23 

  февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

  Победа!»     

 спортивные соревнования, Спортивные соревнования «Весѐлые 

  старты»,     

 сюжетно-ролевые игры «Масленица»,   «Вперѐд, 

  мальчишки»,«Красный, жѐлтый, зелѐный», 

 учебно-исследовательские «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 конференции «Краеведческая конференция»  

 проектная деятельность «Мир моих увлечений».    

  Познаѐм мир вместе».    

3уровен Беседы «Воспитай себя», «Добрым быть совсем 
ь  не просто» «Мир человеческих чувств »,  «Для 

  чего нужна   религия», «Россия-Родина моя!», 

(4 класс)  «Государственное  устройство  России»,  «Мир 

  профессий»,     

 классные часы «А гражданином быть обязан» , «Край 

  любимый,  край  родной», «По страницам 

  истории    Отечества»,    «Мой любимый 

  литературный  герой»,  «Труд  и  воспитание 

  характера»,    «Что    значит-быть    полезным 

  людям?».     

 участие    в    подготовке    и Школьные праздники  и социально 

 проведении мероприятий, значимые мероприятия:  «Новогодняя сказка», 

  День матери, День Памяти.    

 конкурсов Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

  «Зимняя  сказка»,  «Береги  здоровье»;  конкурс 

  чтецов «Салют, Победа!»    

  Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 спортивные соревнования «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

 сюжетно-ролевые игры, девочки»,     

  «Безопасное колесо»     

  «Мир моих увлечений».    

  «Краеведческая конференция»    

 учебно-исследовательские      

 конференции «Я   -гражданин   России»,   «Познаѐм   мир 

 проектная деятельность вместе».     
 
 
 
 
 

 

9.Диагностика обучающихся начальной школы. 
 

Клас Задачи    Форма диагностики 

с      

1 класс необходимость выявить некоторые Диагностическая 
 ценностные характеристики личности программа изучения 

 (направленность «на себя», «на общение», «на уровней проявления 

 дело»),  которые  помогут  учителю  грамотно воспитанности младшего 

 организовать взаимодействие с детьми школьника 
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2 -3 класс особенности самооценки и уровня Анкета «Отношение 

 притязаний каждого ребенка, его положение в учащихся к школе, себе и 

 системе личных взаимоотношений класса другим» 

 («звезды», «предпочитаемые», «принятые»,  

 «непринятые»,   «пренебрегаемые»),   а   также  

 характер его отношения к школе.    

4 класс изучения  самооценки  детей младшего Методика «Оцени себя» 
 школьного возраста     

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
10. Диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности младшего школьника. 
 

Основные отношения и Признаки и уровни, формирующихся качеств 

показатели воспитанности     

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение  к  родной 5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 

природе отношению других, 

  4 – любит и бережѐт природу; 

  3 – участвует в деятельности по охране природы под 

  руководством учителя; 

  2 -  участвует  в  деятельности   по  охране  природы 
  нехотя, только под давлением со стороны; 

  1 – природу не ценит  и не бережѐт, ломает природные 
  объекты    

2. Гордость   за   свою 5 –интересуется и  гордится историческим прошлым 

страну Отечества, рассказывает об этом другим; 

  4   –    интересуется    историческим    прошлым, 
  самостоятельно изучает историю ; 

  3  - любит   слушать   рассказы   взрослых   и 
  одноклассников по истории, 

  2 – знакомится с историческим прошлым только при 

  побуждении старших, 

  1  –   не   интересуется   историческим   прошлым, 

  высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему 5 –  находит  дела  на  службу  малому  Отечеству  и 

Отечеству. организует других, 

  4 – находит дела на службу малому Отечеству; 
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 3  – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

 организованных  другими людьми с желанием; 

 2  – участвует в делах на службу малому Отечеству, 
 организованных другими людьми под давлением со стороны; 

 1  – не принимает участия в делах на пользу малому 
 Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу, 

 4  - участвует в делах класса и привлекает других, 

 3  – испытывает гордость за свою школу, участвует в 
 делах класса, 

 2  – в делах класса участвует при побуждении, 

 1-  в  делах  класса  не  участвует,  гордости  за  свою 

 школу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 5  - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

активность узнанное;  

 4- сам много читает; 

 3  – читает только в рамках заданного на дом,, 

 2  - читает под присмотром взрослых  и учителей, 

 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

 реагирует  

2. Стремление 5 –  стремится  учиться  как  можно  лучше,  помогает 
реализовать свои другим;    

интеллектуальные 4 - стремится хорошо учиться, 

способности 3  –  учится  средне,  особого  интереса  к  учѐбе  не 

 проявляет 

 2  – учится при наличии строгого контроля, 

 1  – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5  –  есть  любимое  полезное  увлечение,  к  которому 
 привлекает товарищей, 

 4  – есть любимое полезное увлечение, 

 3  – нет постоянного полезного увлечения, временно 

 увлекается, но потом бросает дело, 

 2   –   нет   полезного   увлечения,   во   внеурочной 
 деятельности участвует при побуждении со стороны учителя, 

 1  – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 5- работу на  уроке  и  домашние  задания  выполняет 

учении внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

 4  –  работу  на  уроке,  домашние  задания  выполняет 

 аккуратно, 

 3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 
 уроки и домашние задания, но сам 

 2  – работу на уроке и домашние задания выполняет 
 под контролем, 

 1  –  на  уроках  невнимателен,  домашние  задания  не 
 выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

творчество в труде товарищей . 

 4   –   находит   полезные   дела   в   классе,   школе, 

 выполняет их с интересом, 

 3  –  участвует  в  полезных  делах,  организованных 
 другими   

 2  – участвует в полезных делах по принуждению, 
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 1 –   не   участвует   в   полезных   делах   даже   по 

 принуждению.      

2. Самостоятельность в 5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

труде 4 –  сам  трудится  хорошо,  но  к  труду  товарищей 
 равнодушен,      

 3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 
 другими, без особого желания,     

 2 – трудится при наличии контроля,   

 1 – участие в труде не принимает.   

3. Бережное отношение к 5 –  бережѐт  личное  и  общественное  имущество, 

результатам труда стимулирует к этому других,     

 4- бережѐт личное и общественное имущество, 

 3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 
 действиям других,      

 2 – требует  контроля  в отношении к  личному   и 
 общественному имуществу,     

 1 –   небережлив,   допускает   порчу   личного   и 

 общественного имущества.     

4. Осознание значимости 5 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу по 

труда. своим силам и помогает товарищам,    

 4 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу 

 3 –  сам  работает  хорошо,  но  к  труду  других 

 равнодушен,      

 2 –  не  имеет  чѐткого  представления  о  значимости 

 труда, нуждается в руководстве     

 1 - не умеет и не любит трудиться.   

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.  

1. Уважительное 5 –  уважает  старших,  не  терпит  неуважительного 

отношение к старшим отношения к ним со стороны других,    

 4 – уважает старших,     

 3 – уважает старших, но на неуважительное 
 отношение со  стороны  других не  обращает никакого 

 внимания,       

 2 -   к  старшим  не  всегда  уважителен,  нуждается  в 
 руководстве,      

 1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 5 –  отзывчив  к  друзьям  и  близким,  дружелюбно 
отношение к относится к сверстникам, осуждает грубость,   

сверстникам 4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

 3 –  сам  уважение  проявляет,  но  к  грубости  других 

 равнодушен,      

 2 –  проявляет  дружелюбие  при  побуждении  со 
 стороны взрослых,      

 1 – груб и эгоистичен.     

3. Милосердие 5 –   сочувствует   и   помогает   слабым,   больным, 
 беспомощным, привлекает к этому других,   

 4 –   сочувствует   и   помогает   слабым,   больным, 
 беспомощным      

 3 – помогает слабым, беспомощным при организации 
 дела другими людьми,      

 2 – помогает слабым, больным при условии 
 поручения       

 1 – неотзывчив, иногда жесток.   

4. Честность в 5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 
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отношениях с 4 – честен в отношениях, 

товарищами и 3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

взрослыми благо»  

 2 – не всегда честен, 

 1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина.  
1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 

 поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

 4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

 3 - развивает волю  в  организованных взрослыми 

 ситуациях,     

 2 – силой воли не обладает ,   

 1 – не стремится к развитию  доброй воли;  

2. Самоуважение. 5 –   добровольно   соблюдает   правила   культуры 

Соблюдение правил поведения, требует этого от других,   

культуры поведения. 4- добровольно соблюдает правила культуры 
 поведения,     

 3 –  достаточно  культурен,  но  иногда  допускает 

 нетактичность    

 2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

 контроля,     

 1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 5 -   своевременно  и  качественно  выполняет  любое 

пунктуальность дело, требует этого от других,   

 4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

 3 –  дела  выполняет  добросовестно,  но  не  всегда 
 своевременно,    

 2 – при  выполнении  дел  и заданий  нуждается  в 
 контроле,     

 1 – начатые дела не выполняет.   

4. Требовательность к 5 –  требователен  к  себе  и  товарищам,  стремится 

себе проявить себя в хороших делах и поступках,  

 4 – требователен к себе,   

 3 – не всегда требователен к себе,  

 2 – мало требователен к себе,   

 1 –  к  себе  не  требователен,  проявляет  себя  в 

 негативных поступках.    

 Анкета «Оцени себя сам»   

 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 
умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. 
Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 
усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 
самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 
деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется 
то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего.  

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 
который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 
оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 
Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным 
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная 
характеристика была общепризнана. 
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Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три 
оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 
заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ 
проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому 
они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в 
индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?   
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?   
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

 
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям:  
— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

— характер аргументации самооценки:   
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 
б) любая другая аргументация;   

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 
совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.  
 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя». 

 
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 
нижней — отрицательные. 

 
Слова, образующие отдельные качества личности: 

 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 
заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 
легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, 
нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, 
отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 
самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 
увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.  

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 
качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 
непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в 
списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на 
шкале.  

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, 
так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 
несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в 
нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к 
середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 
можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и 
видит свои отрицательные черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 
достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка 
неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих 
недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства. 
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Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, 
так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 
что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. 
Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 
школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, 
в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, 
можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных 
качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 
улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.  

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, 
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная 
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, 
когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не 
справляется.  

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке 

еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 
использована следующая методика. 

 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по 
русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного 
материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. 
Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 
почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 
успеваемости одноклассников. 

 
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

 
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников 

(верная, завышенная, заниженная).  

 
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.  

 
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на 

оценку способностей к учебе или на качества личности.  

 
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 

учебные ситуации.  

 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 
позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких 
школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха 
над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению 
неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными 
возможностями, уровню притязаний. 

 
Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 

 
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 
Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 
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ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 
предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 
позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, 
оценивается в 0 баллов.  

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 
уровней школьной мотивации:  

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 
мотивации, учебной активности.   

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную 
тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.   

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.   
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 
жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.  

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 
внеучебными сторонами.   

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 
школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в 
меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 
такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.   

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.   
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 
школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно 
они связаны со школой, присутствуют в школе.  

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.  
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях 
с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой 
для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других 
случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 
задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 
отмечаются нарушения нервно-психического здоровья. 
 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 
ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные 
опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной 
мотивации может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – 
положительной динамики в обучении и развитии. 

 

АНКЕТА 
1. Тебе нравится в школе?   
а) да б) не 
очень в) 
нет   
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?   
а) иду с радостью б) 
бывает по-разному   
в)  чаще хочется остаться дома  

 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?  
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а) пошел бы в 
школу б) не знаю в) 
остался бы дома 
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?   
а) не нравится б) 
бывает по-разному 
в) нравится  
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?   
а) не хотел 
бы б) не знаю 
в) хотел бы  
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а)  нет 

б)  не знаю 

в)  хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?   
а) часто 
б) редко   
в)  не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?   
а) мне нравится наш 
учитель б) точно не знаю 
в) хотел бы  

9. У тебя в классе много друзей?   
а) много 
б) мало 
в) нет друзей  
10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся б) не очень в) не нравятся 
 

 

Анкета для родителей. 

 
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение 
по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета 
анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в 
анкетировании.  

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните) 

- да -больше да, чем нет  

 
- трудно сказать - 
больше нет, чем да -
нет.  
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных  

ответов:   
- очень хорошо -
хорошо - 
удовлетворительно - 
плохо   
- очень плохо 
- безразлично   
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?   
- очень хорошо 
-хорошо   
- удовлетворительно  
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- плохо  

- очень плохо  

- безразлично  

4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните) 

- весѐлый и жизнерадостный  

- уставший, но удовлетворѐнный  

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный   
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего 

ребѐнка (подчеркните)?   
- учитывают - в 
основном учитывают   
- и да, и нет (трудно сказать) 
- мало учитывают - не 
учитывают  
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)?  

__________________________________________________________________________  

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________  

8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе  

(напишите)? ________________________________________________________   
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________  
__________________________________________________________________________  

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребѐнок 
обладал названными качествами (напишите)?  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Программа формирования 
экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

 

Пояснительная записка 

 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на 
здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 
технологий обучения, раннее начало систематического обучения привело к значительному 
росту количества детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в 
учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 
изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в 
процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: формировать установки на здоровый 
образ жизни; формировать нетерпимость и умение противодействовать действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 
пределах своих возможностей.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Нормативно-правовая и документальная основа Программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 


 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2.12.2010 г. №189, 
зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 


 Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 


 Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы»; 


 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»; 


 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 
от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 


 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 
 Концепция УМК «Школа России». 

 
Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 


 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 


 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 


 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 

 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 


 сформировать пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 


 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 


 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 


 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 


 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 


 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 


 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 


 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 


 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 


 сформировать становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 


 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 

 

Направления реализации программы. 

1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного  учреждения.  
В здании МОУ Бектышевская ООШ созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
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В школе работает столовая. Питание детей осуществляется в следующем режиме: 
перед первым уроком первый завтрак, после 3 урока второй завтрак. Бесплатным 
дотационным питанием охвачены все обучающиеся начальных классов (100%) и бесплатнвм 
питанием обеспечиваются 100% детей как за счет областного бюджета(малообеспеченные и 
из многодетных семей) так и из внебюджетных средств Школьное питание организовано по 
договору с ИП Малхасян с. Бектышево..  

В школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 
спортивным инвентарѐм. В спортивном зале проводятся занятия и соревнования по 
баскетболу, волейболу, подвижные игры и спортивно-массовые мероприятия разной 
направленности.  

В школе работает медицинский кабинет. Ежегодно проводится осмотр всех 
обучающихся по скрининг-тестам. На основании осмотра в классном журнале каждому 
обучающемуся выставляются: группа здоровья и группа по физкультуре  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
№ Специалист ФИО Квалификационная категория 

1 Учитель  физической Пузанов Александр Первая 

 культуры Владимирович  

2 Учитель   начальных Шпилева Елена Валерьевна Первая 
 классов   

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа России».  
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.  
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 
ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, 
выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность 
задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного.  
Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 
Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных 
речевых ситуациях, во время монолога и диалога.  
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста.  
В курсе «Русский язык» - разделы:  
Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 
группе.  
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных 
разным стилем.  
Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 
знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 
необходимых сведений по заданной преподавателем тематике.  
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 

Курс «Литературное чтение» поможет освоить:  
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 
литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 
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ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной 
учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 
 

В курсе «Окружающий мир» А.А.Плешакова — это разделы:  
«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 
экономика» и др. Темы 1 класса: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 
ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  
Темы 2 класса: «Строение тела человека», «Если хочешь быть здоров», «Поговорим о 
болезнях», «Берегись автомобиля», «Домашние опасности», «Пожар!», «Чтобы не было беды 
у воды», «Лесные опасности», «Опасные незнакомцы». Темы 3 класса: «Организм человека», 
«Надежная защита организма», «Наше питание», «Умей предупреждать болезни», «Здоровый 
образ жизни», «Огонь, вода и газ», «Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки», 
«Опасные места», «Экологическая безопасность».  
Курс включает в себя:  
Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 
простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств 

полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека.  
Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по 
школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или 
городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на 
дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим 
родного края (при наличии условий), к местам исторических событий и памятникам истории 
и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с 
целью ознакомления с трудом спасателей.  
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 

родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. Беседа - актуализация сведений, полученных учеником из источников 

массовой информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме.  
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание 
(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества.  
Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 
живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и 
культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности).  
Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 
Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и 
климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные 
и ядовитые грибы, ягоды.  
Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 
информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 
Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 
своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 
Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 
материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

 
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
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передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  
Технология. Информационные технологии – включает: Знакомство с правилами 
безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в компьютерном 
классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, компьютерными программами, 
рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение 
компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций 
с файлами и папками (каталогами).  
Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, 
поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, 
использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. 
Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.  
В курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  тема  труда,  образования,  
 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 
на специальных уроках: «Ценность ипольза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 
культуры») и др.  
 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 
какие зимние? (2 кл.).   
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.   
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, чтоспособствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),   
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.).   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в объединениях дополнительного образования). 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения. В школе имеются следующие ТСО:   
 компьютерный класс (1 учительский компьютер, 7 ноутбуков; 



 кабинет  начальной школы (оснащен компьютером- 1 кабинет, телевизорами с 


 проектор, интерактивная доска - 1 кабинет 




 имеется медиатека по всем предметам, 




 медиа курс коррекционно-развивающих программ, разработанные презентации по предметам. 


 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-
бенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности:  
на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы, разработаны 
индивидуальные карточки-алгоритмы (для детей, испытывающих трудности в 
последовательности выполнения действий) 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);   
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее время   
– обязательная лыжная подготовка);   
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;   
- организацию работы спортивного объединения дополнительного образования и создание 
условий для его эффективного функционирования;   
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья», 
«Весѐлые старты», соревнования).  

 

5. Образование в области здоровья. 
Образование в области здоровья должно обеспечивать: 
 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; 


 формирование культуры здорового образа жизни (формирование установки на 

соблюдение режима дня, на использование здорового питания, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены);  

  формирование знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики,  
инфекционные заболевания); 

 
 становление навыков противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотиков; 


 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

 
Образование в области здоровья предусматривает разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 
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 проведение классных часов; 


 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, дней здоровья. 

 

6. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе ежегодно работают кружки и секции дополнительного образование по 

физической культуре. Учащиеся, посещающие кружки и секции, активно участвуют в 
спортивных мероприятиях разных уровней. 

 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Система работы с родителями включает:  

- проведение соответствующих бесед, лекций, круглых столов и т. п.;   
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная 
семья»);   
- создание уголка здоровья доступного для родителей в учебных кабинетах и рекреациях. 
Родители активно привлекаются к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных праздников, соревнований. Если ребенок проживает в семье, где 
родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию и 
отрицательно влияют на его поведение или жестоко обращаются с ним, то по решению 
Совета профилактики такая семья ставится на внутришкольный учет, и работа с ней   
проводится социальным педагогом и другими специалистами  по индивидуальному плану. 

 

8.Результаты реализации программы 
В результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут знать:  
• правила перехода дороги, перекрестка;   
• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 
транспортом, обязанности пассажира;   
• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 
привести к возникновению опасной ситуации;   
• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 
года;   
• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;  

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;  

• меры пожарной безопасности при разведении костра;   
• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 
возникнуть дома, на улице, в общественном месте;   
• наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 
возникновения и последствия;   
• систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания;  

• опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;   
• места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 
безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;   
• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

помнить:   
• основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 
приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;   
• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;  

• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками:  
* по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду(ручей, овраг, 
канава);   
* завязывать 1-2 вида узлов;  

* разводить и гасить костер;  

* ориентирования на местности;  

* действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема;  
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• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;   
• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами.   
Уобучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.  

 

9.Мероприятия по реализации Программы в период 2011-2015 гг. 
 

 № Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

   исполнения  

  I. Подготовка педагогических кадров 

1. Участие в обучающих По мере Администрация, руководитель 
  семинарах, проводимых проведения ШМО учителей начальных 

  органами управления  классов 

  образованием региона   

2. Обучение классных Ежемесячно Администрация, социальный 
  руководителей основным  педагог 

  гигиеническим критериям   

  рациональной организации   

  урока.   

3. Оказание методической В течение года Администрация, руководитель 
  помощи при разработке и  ШМО учителей начальных 

  проведении мероприятий,  классов, социальный педагог 

  связанных с пропагандой   

  ЗОЖ и первичной   

  профилактикой наркомании   

  и ВИЧ-инфекции.   
 

II. Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей 
образовательной среды  

1.  Составление акта о приемке Август Администрация, учитель- 

  образовательного учреждения  предметник 

2.  Приобретение  современного В течение года Администрация, учитель- 

  спортивного оборудования  предметник 

 III. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

1.   Составление расписания Сентябрь, январь  Администрация 
   уроков, занятий объединений    

   доп. образования    
       

2.   Проведение мероприятий по 2011-2015 гг.  Администрация, кл.рук-ли 
   соблюдению санитарно-    

   гигиенических норм и правил,    

   изучению ПДД, ТБ    
       

3.   Реализация индивидуальных 2011-2015 гг.  Администрация школы 
   образовательных программ    

   для детей с ограниченными    

   возможностями здоровья    
     

 IY. Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса 

1.   Приобретение познаний 2011-2015 гг.  Администрация, кл.рук-ли, 
   о здоровье, здоровом образе   воспитатели ГПД, педагоги 

   жизни, возможностях   доп.образования 

   человеческого организма,    

   об основных условиях    
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 и способах укрепления   

 здоровья (в ходе уроков   

 физической культуры, бесед,   

 просмотра учебных фильмов,   

 в системе внеклассных   

 мероприятий, включая встречи   

 со спортсменами, тренерами,   

 представителями профессий,   

 предъявляющих высокие   

 требования к здоровью)   

2. Интеграция вопросов, 2011-2015гг. Учителя начальной школы 
 связанных с воспитанием   

 культуры здоровья,   

 в преподавании базисных   

 учебных дисциплин   

3. Просветительская работа с 2011-2015 гг. Администрация, кл.рук-ли 
 родителями (лекции, беседы,   

 индивидуальные консультации   

 и т.п.)   

Y. Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 

1. Соблюдение санитарно- Ежегодно Администрация 
 гигиенических требований,   

 санитарно-гигиенического   

 состояния во всех учебных   

 помещениях  согласно   

 санитарным правилам   

 и нормам СанПиН 2.4.2 2821-   

 10 от 29.12.2010 № 189   

2. Обеспечение постоянного Ежегодно Администрация 
 контроля состояния   

 травмоопасных кабинетов,   

 мастерских, спортивного зала,   

 исправность электрических   

 розеток, наличие аптечек,   

 инструкции и журналов   

 по охране труда   

3. Проведение занятий Ежегодно Администрация 
 с обучающимися,   

 педагогическими,   

 техническими работниками   

 и другим обслуживающим   

 персоналом по изучению   

 правил обеспечения   

 безопасности; проведение   

 тренингов по действиям   

 в чрезвычайных ситуациях   

4. Отработка действий Ежегодно Администрация, специалист по 
 коллектива школы  ОТ 

 в чрезвычайных ситуациях   

 YI. Развитие физической и двигательной активности учащихся 

1. Проведение динамических Ежедневно Учителя начальной школы 
 пауз для предупреждения   

 преждевременного   

 умственного утомления   

 и профилактики нарушений   
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

зрения, осанки   

и возникновения застойных   

явлений в кровообращении   

и дыхании   

Мониторинг уровня состояния  Классные руководители, 
здоровья для выявления Постоянно медсестра 

учащихся групп риска и про-   

гноза заболеваемости   

   

 
YII. Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности  
Планирование как отдельного При планировании Администрация, учителя 

направления в планах работы на год начальной школы 

ВР классных коллективов   

работы по формированию   

здоровьесберегающей среды   

в школе в соответствии   

с требованиями ФГОС   

Ведение пропаганды В течение года Классные руководители 
ЗОЖ и первичной   

профилактики потребления   

ПАВ через систему классных   

часов и внеклассных   

мероприятий   
   

VIII. Организация работы педагога-психолога  
1. 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 

  
Индивидуальная и групповая В течение года 

работа с обучающимися  

Обучение учителей- В течение года 
предметников повышению  

культуры взаимоотношений  

с обучающимися  и овладение  

ими неконфликтных  

педагогических технологий  

Работа с классными В течение года 
руководителями  

по определению детей «группы  

риска», созданию  

благоприятной атмосферы  

в классе, обучение проведению  

психотерапевтических классных  

часов  

Индивидуальная работа В течение года 
с родителями обучающихся,  

обучение их ведению различных  

треннингов, создание групп  

поддержки из числа  

родительского актива  

 
Классные руководители 

 

Администрация школы 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация школы, 
классные руководители 

 

1. 
 

 

2. 

 
IX. Организация работы с родительской общественностью 

Организация информационной В течение года Администрация школы, 

поддержки родителей через  классные руководители 

систему родительского всеобуча   

Индивидуальные консультации В течение года Классные руководители, 
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   социальный педагог 

    

3. Организация совместной работы В течение года Классные руководители 
 педагогов и родителей по   

 проведению спортивных   

 соревнований, дней здоровья,   

 походов, экскурсий   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
 

 Нор- Кл Уровни сформированности  
 

 матив- асс высокий средний низкий 
 

 ный     
 

 Пока-     
 

У
У

Д
 затель     

 

УУД     
 

 Само- 1 - чувство - положительное - отрицательное отношение к ш 
 

 оценк  необходимости учения, отношение к школе; поступлению в школу 
 

 а  - формирование своей - ориентация на - Ребенок хочет пойти в школу, 
 

   точки зрения, содержательные сохранении дошкольного образа 
 

   - предпочтение уроков моменты школьной  
 

   «школьного» типа действительности и Рекомендации: консультация с 
 

   урокам «дошкольного» образец «хорошего поощрения за результат, давать 
 

   типа; ученика», поручения, но с достижимым по 
 

   - адекватное - школа привлекает результатом. 
 

   содержательное внеучебной  
 

   представление о школе; деятельностью  
 

   - предпочтение Рекомендации:  
 

   классных стабилизировать  
 

   коллективных занятий психоэмоциональное  
 

   индивидуальным состояние ребенка,  
 

   занятиям дома, организовать  
 

са
м

о
о
п

р
ед

ел
ен

и

е 

  - предпочтение самостоятельную  
 

  социального способа деятельность на уроке.  
 

  оценки своих знаний   
 

  Рекомендации:   
 

  поддержка и развитие   
 

  приобретенных   
 

  положительных   
 и

 

     

  
личностных качеств, 

  
 

С
а
м

о
п
о
зн

а
н

и
е 

    
 

  организация   
 

  деятельности на   
 

  помощь другим людям,   
 

  развитие эмпатии.   
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 Мотивация 1 - интерес к новому; - частично сформирован -к школе безразличен;   
 

   - сформированность учебных интерес к новому; - сформированность  АНКЕТА 
 

   мотивов - частично сформированы учебных мотивов  ДЛЯ 
 

   – стремление к  получению учебные мотивы, недостаточна,  ПЕРВОК 
 

   высоких оценок, – стремление получать Рекомендации:  ЛАССНИ 
 

    хорошие оценки, - консультация  КОВ 
 

С
м

ы
сл

о
о
б
р
а
зо

ва
н
и

е 

  Рекомендации:  специалистов,  ПО 
 

  - способствовать развитию Рекомендации: - включение ребенка в  ОЦЕНКЕ 
 

  высокой учебной мотивации и - формирование мотивации активную деятельность на  УРОВНЯ 
 

  уровня притязаний. достижения и успеха. основе использования его  ШКОЛЬ 
 

    интересов.  НОЙ 
 

      МОТИВА 
 

      ЦИИ 
 

       
 

  1 - ориентирован на моральную - ориентирован на моральную - неправильное Методи  
 

   норму (справедливого норму (справедливого представление о ка «Что  
 

   распределения, взаимопомощи, распределения, моральных нормах, такое  
 

о
р
и

ен
т

а
ц

и
я   правдивости) взаимопомощи, правдивости) - низкий уровень развития хорошо  

 

  - учитывает чувства и эмоции - частично учитывает чувства эмпатии и что  
 

  субъекта при нарушении и эмоции субъекта при Рекомендации: такое  
 

  моральных норм, чувствительны нарушении моральных норм, - консультация плохо»  
 

  к несправедливости, - имеет правильное специалистов,   
 

        

- эт
ич

ес
ка

я 

  - имеет начальное представление представление о моральных - стимулирование   
 

  о нравственных нормах нормах, но недостаточно чувствительности к   
 

  Рекомендации: точное и четкое переживаниям других   
 

  - закрепить сформированные Рекомендации: людей,   
 

Н
р
а

вс
т

ве
н

н
о
 

  моральные нормы через - формирование основ - изучение моральных   
 

  совместную деятельность со толерантности, норм в деятельностной   
 

  сверстниками.. - развитие эмпатии, форме (помощь слабым,   
 

   - расширить представления о нуждающимся, забота о   
 

   моральных нормах. природе, животных и т.д.)   
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Список методик для мониторинга  
«Лесенка» (1- 4 класс). 

Оценка школьной мотивации (1-2 класс). 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 
 
 
 
 
Диагностические методики 

 

«Лесенка»  
Цель: выявление уровня развития самооценки. 
Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 
Возраст: 1- 4 класс.  
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Учащимся предлагается следующая инструкция:  
Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на 
доске). На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- 
чуть получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят 
саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку вы сами себя поставите? А 
на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку поставит вас 
ваша мама, а папа? 

 
Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка; 4-7 

ступени – адекватная самооценка;  
8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 
 
 
АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПО ОЦЕНКЕ 
УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ (Н. 
Лусканова)  
Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 1—4-х 
классов.Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление 
смысла учебной деятельности для учащегося.  
Форма: анкета.  
1.Тебе нравиться в школе? 

Нравиться Не очень 

нравиться Не нравиться 

 
2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 
хочется остаться дома?  
Иду с радостью 
Бывает по-разному  
Чаще всего хочется остаться дома 3.Если учитель сказал, что завтра в школу 
необязательно приходить всем ученикам и  
желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы 

дома? Не знаю точно Остался бы дома Пошел бы в школу 
 

 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо 

уроки. Доволен Бывает по-разному 
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Не доволен 5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали 

домашних заданий? Хотел бы Не хотел бы 
 

 

Не знаю точно 6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались 

одни перемены? Хотел бы Не хотел бы 
 

 

Не знаю точно 7.Часто ли ты рассказываешь своим 

родителям о школе? Часто Иногда 
 

 

Почти никогда не рассказываю 8.Ты хотел бы, чтобы у 

тебя был менее строгий учитель? Точно не знаю Не 

хотел бы Хотел бы 
 

 

9.Много ли у тебя друзей в 

классе? Не очень много Много 

Почти нет 

 
10.Тебе нравятся твои одноклассники? 
Нравятся Некоторые нравятся, а некоторые 
– не очень  
Большинство не нравится КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0  
Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 
За первый ответ – 3 балла, За второй 
ответ – 1 балл, За третий ответ – 0 
баллов.  

5 основных уровней школьной мотивации. 

 
25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.  
20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство 
учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой 
уровень мотивации является средней нормой.  
15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 
внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 
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однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться ощущать 
себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких 
детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  
10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 
неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними 
делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 
состоянии неустойчивой адаптации к школе.  
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с 

учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во  взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой  
для них невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться 
выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 
подобных школьников отмечаются нарушения нервно- психического здоровья. 

 

 

 Средний 21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

        

 Низкий 10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

        

Тревожнос Высокий 27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

ть        

 Средний 20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

        

 Низкий 10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

        

 Высокий 21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 
Гнев        

 Средний 14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

        

 Низкий 10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

        

 
В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель.   
В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 
значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на 
соответствующих половозрастных выборках московских школ.   

Интерпретация данных 
 

 Шкала   

Познавате тревожно гнев Интерпретация 
льная сть   

активность    

 Низкий, Низкий Продуктивная мотивация и 
Высокий средний  позитивное эмоциональное 

   отношение к учению 

Средний Низкий, Низкий Позитивное отношение к учению 
 средний   

Низкий Низкий, Низкий, Переживание «школьной скуки» 

 средний средний  

Средний Низкий, Низкий, Диффузное эмоциональное 

 средний Средний отношение 
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Средний Низкий, Высокий Диффузное эмоциональное 

 средний  отношение при фрустрированности 

   значимых потребностей 

    

Низкий Низкий, Высокий Негативное эмоциональное 
 средний  отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к 
   школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 
   эмоциональность на уроке, 

   обусловленная неудовлетворением 

   ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на 
   уроке 

    

Средний, Высокий Средний, Школьная тревожность 

низкий  Низкий  

Высокий Средний, Высокий Позитивное отношение при 

 низкий  фрустрированности потребностей 

Высокий, Высокий Низкий, Позитивное отношение при 
средний  средний повышенной чувствительности к 

   оценочному аспекту. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо 
Цель: выявить нравственные представления учеников.  
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 
Возраст: младшие школьники Форма (ситуация оценивания) – фронтальное 
анкетирование  
Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 
1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 
А Нравиться  
Б Не очень нравиться 
В Не нравиться   
2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) 
на землю фантики от конфет?   
А   Сделаю замечание и помогу убрать  

Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет  

В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать  

 
3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 
А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую  
Б Незнаю  

В Тихонько отдам, чтобы не заметили   
4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на 
столе.  
А Извинюсь и уберу за собой 

Б Незнаю  

В Ничего делать не буду, есть же уборщица   
5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 
А Нет  
Б Иногда  

В Да  
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6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее? 

А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке Б Скажу другу, что 

надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть извиняется сам 
 

В Сделаю вид, что не заметил  

 
7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? 
А Часто  
Б Иногда  

В Почти никогда   
8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 
А Часто  
Б Иногда   
В Почти никогда  
Обработка данных:  
За первый ответ (А) – 2 балла, 
За второй ответ (Б) – 1 балл, 
За третий ответ (В) – 0 баллов.  
Интерпретация:  
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их 

личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных 

интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные 

поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм.  
Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 
интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и 
сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 
меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 
нравственные качества школьников.  

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 
реализации собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от 
ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать 
им испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Действие нравственно-этического Основные критерии Задачи для начальной 
оценивания оценивания школы 

   

1. Выделение морального Ориентировка на моральную После уроков 
содержания ситуации норму (норма взаимопомощи) 

нарушение/следование моральной (справедливого  

норме распределения,  

 взаимопомощи, правдивости)  
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2. Дифференциация Ребенок понимает, что Опросник Е.Кургановой 

конвенциональных и моральных нарушение моральных норм  

норм оценивается как более Методика «Что такое 

 серьезное и недопустимое, по хорошо и что такое 

 сравнению с плохо»(1-4 класс) 

 конвенциональными  

3. Решение моральной дилеммы Учет ребенком объективных «Булочка» 
на основе децентрации последствий нарушения (модификация задачи 

 нормы Ж.Пиаже) 

 Учет мотивов субъекта при (координация трех норм 

 нарушении нормы – ответственности, 

 Учет чувств и эмоций справедливого 

 субъекта при нарушении распределения, 

 норма взаимопомощи) и учет 

 Принятие решения на основе принципа компенсации 

 соотнесения нескольких  

 моральных норм  

   

4.Оценка действий с точки зрения Адекватность оценки Все задания 
нарушения/соблюдения действий субъекта с точки  

моральной нормы зрения  

   

5. Умение аргументировать Уровень развития моральных Все задания 
необходимость выполнения суждений  

моральной нормы   

 
Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, 
виноват больше Петя»).  
Ответ на вопрос №2 1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть 

наказать обоих. («Оба виноваты, поступили оба плохо»). 

 
2. Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу («Сережа 
виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка 
(«Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 
желания»). Ориентация на намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений 
героя рассказа. 

 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 
(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи 
на основе принципа компенсации.  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 
децентрации как координации нескольких норм.  
Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  
Метод оценивания: беседа 
Текст задания:  
Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 
дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 
оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 
1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 
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2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?  

Критерии оценивания:   
Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 
Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 Решение 
моральной дилеммы с усложнением условий №3  
Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации):   
1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 
ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, 
уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет 
только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, 
включая намерения героя.   
2 - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 
(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы 
справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 
нескольких норм.   
3 – Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - 
норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, 
снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 
нуждающемуся и слабому. Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 
операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг)  

 
Моральная дилемма ( норма взаимопомощи в конфликте с 
личными интересами) 
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания - 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  
Метод оценивания: беседа 
Текст задания:  
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 
попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень 
хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, 
то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на 
компьютере.  
1. Что делать Антону?  

2. Почему?  

3. А как бы поступил ты?   
Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 
направленность личности – на себя или на потребности других.  
Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3):  
1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти 
домой играть», 2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов 
других - найти кого-  
то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер; 3 – Отказ от 
собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи –  
«остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» Уровни развития моральных суждений: 
 
Варианты ответов на вопрос № 2:  
1- стадия власти и авторитета – («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 
потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 
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2- стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет, 
Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»); 3 – стадия межличностной 
конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, приятель, друзья должны 
помогать» и наоборот);  
4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»). 
 
Возрастные особенности развития 
регулятивных универсальных учебных 
действий у младших школьников  
Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ребенка 

в школу можно выделить следующие показатели сформированности  
регулятивных универсальных учебных действий: 
— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

— умение сохранять заданную цель;  

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  

— умение контролировать свою деятельность по результату;  

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая 

ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). 

Критериями оценки ориентировочной части являются:  
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли 
его с образцом); характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — 
организованный);  
размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли предвосхищение 
будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли предвосхищение 
конечного результата); характер сотрудничества ( со - регуляция действия в сотрудничестве 
со взрослым или  
самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

 
Критерии оценки исполнительной части:  
степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в 

соответствии с планом); характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — 

самостоятельное выполнение действия). 
 
Критерии контрольной части:  
степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля, 
наличие средств контроля и характер их использования); характер контроля (свернутый — 
развернутый, констатирующий — предвосхищающий);  
характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 
выполнение действия).  
Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки  
сформированности регулятивных универсальных учебных действий:  
— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 
условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 
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— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия 
в соотнесении с определенными условиями;   
— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 
процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений);   
— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней 
и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче);   
— мера разделенности действия (совместное или разделенное);  

— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности.   
Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид 
помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются 
показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, 
О.Г. Филимонова, 2006). Начальное образование предполагает развитие способности 
учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной 
школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают 
содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста: 
 
1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности 
(планирование, контроль, оценка):   
— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

— преодоление импульсивности, непроизвольности;   
— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 
осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;   
— умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.   
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 
оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;   
— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 
разрешения трудностей (стратегия совладания);   
— формирование основ оптимистического восприятия мира.   
Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и 
деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 
поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, 
контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать 
результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и 
заканчивать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения 
к цели. В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных 
действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993):  
 
1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, 

отсутствие планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной 

задачи задачей буквального заучивания и воспроизведения.  

 
2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
самостоятельное выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму.  
3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач.  

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем.   
Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же 
касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й — 
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 
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способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их 
формирование возможно на этапе обучения в средней школе. Другими существенными 
показателями сформированности учебной деятельности в начальной школе являются:  
— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем;   
— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной 
основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем;   
— форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 
умственная;   
— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);  

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве;  

— различение способа и результата действий;  

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  

— адекватность и дифференцированность самооценки;   
— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 
времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. 
Маркова, 1990). Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 
собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и 
свойств действия, что позволяет рассматривать ее   
как основу разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 
учебных действий.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

Вид УУД Нормативные  Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 
 

 показатели 

К
ла

сс
      

 

 

низкий средний высокий Учитель 
 

  
 

       
 

 Определять 1 -Включаясь в -Предъявляемое -Осознает, что надо   
 

 цель учебной  работу, быстро требование делать в процессе наблюдение  
 

 деятельности  отвлекается или осознается лишь решения   
 

 с помощью  ведет себя частично. практической   
 

 учителя и  хаотично. -Охотно задачи регулирует   
 

 самостоятель  -Нуждается в осуществляет весь процесс   
 

 но.  пошаговом решение выполнения.   
 

   контроле со познавательной -Определяет цель   
 

   стороны учителя. задачи, не изменяя выполнения   
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Рекомендации: задачу объясняет руководством 
  

 

за
д
а
ч

и
 

    
 

  консультация отсутствие учителя.   
 

  специалистов, адекватных    
 

        

це
ле

по
ла

га
ни

е 
- 

по
ст

ан
ов

ка
 

уч
еб

но
йс

оо
т

не
се

ни
ят

ог
о,

чт
оу

ж
еи

зв
ес

т
но

иу
св

ое
но

уч
ащ

им
ис

я,
ит

ог
о,

чт
ое

щ
ѐн

еи
зв

ес
т

но
 

  коррекционные способов решения Рекомендации:   
 

  занятии, Рекомендации: поддержка и   
 

  пошаговый - поддержка и развитие   
 

  контроль со развитие сформированного   
 

  стороны учителя, а сформированного уровня   
 

  также постоянное уровня целеполагания   
 

  обращение ребенка целеполагания;    
 

  к алгоритму -необходимо    
 

  выполнения ситуативное    
 

  учебного действия. обращение ребенка    
 

   к алгоритму    
 

   выполнения    
 

   учебного действия.    
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контроль в 1. Соотносить 1 -Низкие показатели -Ориентировка на -Высокий уровень  -Методика 

форме выполненное  объема и систему ориентировки на  «Рисование по 

сличения задание с  концентрации требований развита заданную систему  точкам» 

способа образцом,  внимания. недостаточно, что требований, может   

действия и предложенны  - Не контролирует обусловлено сознательно   

его м учителем.  учебные действия, средним уровнем контролировать   

результата   не замечает развития свои действия.   

с заданным   допущенных произвольности. -Высокие   

эталоном с   ошибок. - Средние показатели объема   

целью   - Контроль носит показатели объема и концентрации   

обнаружени   случайный и концентрации внимания.   

я   непроизвольный внимания. -Осознает  правило   

отклонений   характер, заметив - Решая новую контроля, но   

и отличий   ошибку, ученик не задачу, ученик одновременное   

от эталона;   может обосновать применяет старый выполнение   

   своих действий. неадекватный учебных действий   

   Рекомендации: способ, с помощью и контроля   

   консультация учителя затруднено.   

   специалистов, обнаруживает - Ошибки   

   коррекционные неадекватность исправляет   

   занятия, включить способа и пытается самостоятельно.   

   в урок упражнения, ввести коррективы. Рекомендации:   

   развивающие Рекомендации: поддержка и   

   внимание. включить в урок развитие   

    упражнения на сформированного   

    развитие объема и уровня контроля   

    концентрации    

    внимания.    
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оценка - Оценка своего 1 -Неумение -Может -Работает точно по   

выделение и задания по  опираться на ориентироваться на образцу.   

осознание следующим  образец. образец, но делает - Может оценить   

обучающим параметрам:  -Низкий уровень ошибки. действия других   

ся того, что легко  развития -Может оценить учеников.   

уже усвоено выполнять,  произвольного выполненное Рекомендации:   

и что ещѐ возникли  внимания. задание по поддержка и   

нужно сложности при  -Не может оценить параметрам: легко развитие   

усвоить, выполнении.  свои силы выполнить или сформированного   

осознание Степень  относительно возникли уровня оценки.   

качества и развития  решения сложности при    

уровня произвольного  поставленной выполнении.    

усвоения; внимания.  задачи. Рекомендации:    

оценка   Рекомендации: поддержка и    

результатов   консультация развитие    

работы.   специалистов, сформированного    

   коррекционные уровня оценки    

   занятия, обучение     

   методу речевого     

   самоконтроля     
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Методики для мониторинга. 
«Рисование по точкам (1 класс) 
Методика "Рисование по точкам".  
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может 
сознательно контролировать свои действия.  
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа.  
Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной 
книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные 
треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - 
квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают 
за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, 
стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и 
показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой 
странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей 
открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)  
Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь 
были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на 
стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не 
произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные 
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справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно 
такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.  
Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ "нет", 
экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы 
должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию 
от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно 
проводить только между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить 
точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-
треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, 
скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, 
переверните страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его". 
По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по 
ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит за 
тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется.  
Оценка выполнения задания.  
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится 
следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность 
воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы 
приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой 
четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть 
дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец.  
Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу 
за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве 
элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным 
считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий 
соединения одинаковых точек). 
Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу;  

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного);   
3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае 
полностью правильного решения).   
Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. 
Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в 
задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.   
Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно 
воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все 
задачи решены безошибочно).   
Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки 
не учитываются.   
В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно 
решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены 
все 6 задач).   
Интерпретация результатов:   
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему 
требований, может сознательно контролировать свои действия.   
19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что 
обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.  
Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий,   
постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым.  

 
Возрастные особенности развития познавательных 
универсальных учебных действий 

 

117 



у младших школьников  
Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 
познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, 
действия постановки и решения проблем.  
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   
• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область;   
• умение структурировать знания;   
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;   
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;   
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;   
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

 

Универсальные логические действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);   
• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием, восполнением недостающих компонентов;   
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятия, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.   
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы;   
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать 
проблемы или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе 
базируется на сформированности логических операций —   
умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, 
осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое 
умножение), устанавливать аналогии  
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 
 

Вид  Нормативные показатели клас Уровни сформированности  диагностика  
 

УУД   с низкий средний высокий педагог психолог 
 

  Ориентироваться в 1 Большинство Действует по образцу. Выполняет наблюдение  
 

  учебнике, отвечать на  умений Способен выполнять самостоятельно   
 

  простые вопросы учителя,  не сформированы при направляющей    
 

  находить нужную   помощи педагога    
 

  информацию в учебнике  Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:   
 

  Подробно пересказывать  Консультации Побуждение к Дифференцирова   
 

  прочитанное или  специалистов действию, нный подход,   
 

  прослушанное  Индивидуальный стимулирование проектно-   
 

д
ей

ст
ви

я
 

   подход в обучении высказывания с исследовательска   
 

    помощью наводящих я деятельность,   
 

    вопросов учителя задания   
 

     повышенной   
 

ун
и

в
ер

са
л

ь
н

ы

е 

     сложности   
 

   Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:   
 

   Консультации Побуждение к Дифференцирова   
 

   специалистов действию, нный подход,   
 

   Индивидуальный стимулирование проектно-   
 

   подход в обучении Работа по алгоритму, исследовательска   
 

    

или по точной я деятельность, 
  

 

О
б
щ

еу
ч

еб
н

ы

е 

      
 

    инструкции учителя, задания   
 

    или с помощью повышенной   
 

    наводящих вопросов сложности,   
 

     проблемные   
 

     задания   
 

  Сравнивать предметы, 1 Не сформированы Частично Сформированы  «Найди 
 

Л
ог

ич
ес

ки
еу

че
б

ны
е 

 объекты: находить общее и  операции выделения сформированы операции  отличия» 
 

д
ей

ст
ви

я различие. Группировать  существенных операции обобщения, обобщения,  (сравнение 
 

предметы, объекты на  признаков, операция выделение выделения  картинок) 
 

основе существенных  сравнения существенных существенных   
 

признаков  затруднена признаков признаков   
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Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации: 

Консультации Коррекционная составление 
специалистов работа по сообщений, где 

Коррекционная выявленным необходим 

работа по нарушениям анализ текстов, 

выявленным  на предмет 

нарушениям  нахождения 

  существенных 

  признаков 

  предметов, и 

  объектов  
   Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:  

 

   Консультации Коррекционная Проектно-  
 

   специалистов работа по исследовательска  
 

   Коррекционная выявленным я деятельность,  
 

   работа по нарушениям участие в  
 

   выявленным  конкурсах и  
 

   нарушениям  олимпиадах  
 

 Ориентироваться в 1 Самостоятельно не Ориентируется самостоятельно Задания 
 

 учебнике: определять  может самостоятельно, но ориентируется в проблемно- 
 

 умения, которые будут  ориентироваться в делает  ошибки. учебнике. поискового 
 

п
р
о
б
ле

м
 сформированы на основе  учебнике: Задает много  характера 

 

изучения данного раздела  определять умения, вопросов Рекомендации:  
 

  которые будут  Дифференцирова  
 

  сформированы на Рекомендации: нный подход,  
 

       

р
еш

ен
и

я
 

  основе изучения Побуждение к проектно-  
 

  данного раздела действию, задания исследовательска  
 

  Рекомендации: проблемно- я деятельность.  
 

  Консультации поискового характера   
 и

 

    
 

  

специалистов 
   

 

П
о

ст
а

н
о

вк

а
 

     
 

  Индивидуальный    
 

  подход в обучении    
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Список методик для мониторинга «Найди 
отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

 
Тест ―Найди несколько различий?‖ Цель: выявление уровня развития операции 
логического мышления – анализ и сравнение.  
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия  
Форма проведения: письменный 
опрос Возраст: 6-7 лет.  
Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя рисунками и отметить значком (V). 
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Оценка результатов теста 10 баллов - ребенок справился с 
заданием менее чем за 20 сек 
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8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 
сек. 6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек.  
4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 2-
3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек.  
0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 

сек. Выводы об уровне развития восприятия 10 баллов - очень высокий. 
 
8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий. 

 
Возрастные особенности развития 
коммуникативных универсальных учебных 
действий у младших школьников  
В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен 
информацией, например учебной, а в своем полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения 
и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления 
совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет 
исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т. е. тех 
действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте 
стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: со-
действие и со-трудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и 
становления личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением 

(мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. 
Выготский). В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной деятельности, а также 
необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, поступающих в начальную школу. Представим далее кратко 
возрастные особенности развития выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития общения. 
В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  
— потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества;  

— ориентация на партнера по общению;  

— умение слушать собеседника.   
Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у детей, поступающих в школу? В соответствии с 
нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и 
незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и инициативности (например, задают 
вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) (О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 
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1989). К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять 
свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение 
приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать 
чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников 
зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и толерантности (М.В. 
Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). Важной характеристикой коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному обучению 
считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со взрослыми — это контекстное общение, где 
сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно, а опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также 
кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается более объективное, 
опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). 
 

Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития общения ребенка, 
без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных коммуникативных действиях.  
Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку они исключительно тесно связаны между 
собой) на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности:  
коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим 
каждую группу коммуникативных универсальных учебных действий.  
Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера 

по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. Как известно, 

изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно 

приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то взрослые или сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных 

особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении 

эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает 

способность ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, 

затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6—7-летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку 

зрения единственно возможной. Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием 

столкновения их различных точек зрения в игре и других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В 

этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более 

авторитетным лицом, не может выступать как равный ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот 

процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу 

детей правомерно ожидать, что децентрация затронет по крайней мере две сферы: понимание пространственных отношений (например, ребенок 

ориентируется в отношениях правое/левое применительно не только к себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных 

отношений (например, относительность понятия «брат»). Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или 

допущение) возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других людей, 

отличную от его собственной, на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от 

первоклассников более полной децентрации и объективности. На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального 

эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего школьного возраста и, более того, даже значительную 

часть следующего — подросткового 
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возраста. По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются 

весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение. В итоге к концу 

начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более 

глубокий характер: дети становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же 

предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми.  
Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их 
внутренний мир в целом. Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного 
компонента универсальных учебных действий в начальной школе.  
Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универсальных учебных действий образуют действия, 

направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование 
усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого 

служит ориентация на партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 
развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных 

активно участвовать в коллективном создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь 
простейших форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может идти речь об общей готовности ребенка 

обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или 

решение, либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. Такая готовность является необходимым (хотя и 
недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликта интересов. Между тем в настоящее время становление 
данной способности часто запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, 

«антикооперативные» тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки 
детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже 

в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие 
занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру (при 

традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг 
другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное установление дружеских контактов. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач 
развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во 

многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в условиях специально организуемого учебного 
сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных составляющих организации совместного действия входят (В.В.  
Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы.   
2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства 
для получения продукта совместной работы.  
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3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности (путем 
взаимопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 
деятельность).  
4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания.   
5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий 
протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы).   
6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии 

устанавливается отношение участника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к 

содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как 

групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. Однако в 

рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение. Однако в рамках 

сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к 

компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто  
 
высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;   
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь  

по ходу выполнения задания.  
 
Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных универсальных учебных действий 
образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как 
известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно   
развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что 
благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно изначально генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как средство 
общения, слово становится средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития 
ярко показывают, что детская речь, будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по совместной 
деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более точное средство отображения предметного содержания и самого 
процесса деятельности ребенка. Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри взаимодействия 
и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с нормативной картиной развития к моменту поступления в школу дети должны 

уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их 
помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей 
функциями речи. В 6,5—7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также передавать 
(сообщать) их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных действий, следует признать, что, 
несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к 
малоудовлетворительным результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого положения является 
вербализм традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее предметно-преобразующей 
материальной или материализованной форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с 
обучением в форме индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе учебного сотрудничества  
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между детьми.  
Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной коммуникативной функцией — функцией сообщения, 

адресованного реальному партнеру, заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. 
Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, адекватный для совершенствования способности 

речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью 
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде всего в форме громкой 

социализированной речи. Именно такие речевые действия создают возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения 
соответствующих действий, а также для развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно 

считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития данного коммуникативного компонента универсальных 
учебных действий в начальной школе. В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, 

взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной 

проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых этапах введения этого действия одна 
группа может отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному контролю 

(выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая 
совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет 

выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную 
поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая 

работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое 
неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—15 

мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с 

выкрикиванием и т. п.  
Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми.  
Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, 
специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством школьного психолога и т. п. Возрастными и 
социальными психологами разработано немало программ, направленных на развитие у младших школьников и подростков умения общаться 
(М.Р. Битянова, 2002).  
Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться полезными только в случае создания благоприятной 
общей атмосферы в отдельном классе и в школе в целом — атмосферы поддержки и заинтересованности.  
Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других людей и 
терпимо относиться к их мнению. 

 
Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и 
обладать достаточной общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в 
ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д.  
Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она будет строиться по типу совместно-
разделенной деятельности с динамикой ролей. 
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 
 
 
 
 
 

       

Вид       

коммуникативных Показатели    Диагностика 

УУД  Уровень сформированности коммуникативных УУД   

       

  высокий средний низкий Педагог 

1 класс       

Коммуникация как Отвечать на вопросы - отвечает на все - частично - не идет на Наблюдение Методика 
кооперация учителя, товарищей по вопросы. отвечает на контакт  «Рукавички» 

 классу.  вопросы. (агрессивен или   

 Участвовать в диалоге - осознанно -работает в паре пассивен).   

 на уроке и внеурочное стремится к ситуативно.    

 время. сотрудничеству.     

 Работать  в паре.      
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  Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:   

  поддержка и поддержка и консультация   

  развитие развитие специалистов,   

  коммуникативных коммуникативн поощрения за   

  навыков, ых навыков, минимальный   

  проведение проведение результат,   

  групповых групповых групповые   

  заданий на уроке, заданий на задания с   

  положительное уроке, важно друзьями по   

  одобрение со положительное классу.   

  стороны одобрение со    

  взрослого. стороны    

   взрослого.    

       

Коммуникация как Соблюдать простейшие - тактичен, - частично - молчалив или Наблюдение  

интеракция нормы речевого этикета: вежлив, соблюдает агрессивен. Методика  

 здороваться, прощаться, соблюдает этикет. этикет. - не понимает «Левая и  

 благодарить. - понимает - не всегда речевое правая  

 Понимать речевое речевое понимает обращение стороны»  

 обращение другого обращение речевое другого   

 человека. другого человека обращение человека.   

   другого    

   человека    

  Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:   

  продолжает изучение правил консультация   

  изучение правил речевого специалистов,   

  речевого этикета, этикета, изучение   

  проведение проведение речевого этикета   

  групповых групповых и правил   

  заданий на уроке, заданий на позитивного   

  положительное уроке, общения,   

  одобрение со положительное поощрения за   

  стороны одобрение. результат,   

  взрослого.  совместное   

    выполнение   

    заданий с   

    друзьями по   

    классу.    
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Коммуникация как Слушать и понимать - слышит, - слышит, - не слышит, не Наблюдение Методика 

интериоризация речь других. понимает и дает понимает, может дать  «Узор под 

  собеседнику обратную связь обратную связь  диктовку» 

  обратную связь дает ситуативно.    

       

  Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:   

  поддержка и поддержка и консультация   

  развитие развитие специалистов,   

  коммуникативных коммуникативн поощрения за   

  навыков, ых навыков, результат,   

  проведение проведение совместное   

  групповых групповых выполнение   

  заданий на уроке, заданий на задания с   

  положительное уроке, важно друзьями по   

  одобрение со положительное классу, изучение   

  стороны одобрение, правил   

  взрослого. больше времени активного   

   отводить на слушания.   

   обратную связь    

  Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:   

  поддержка и поддержка и консультация   

  развитие развитие специалистов,   

  коммуникативных коммуникативн коррекционные   

  навыков, ых навыков, занятия на   

  проведение проведение развитие   

  совместных совместных коммуникативн   

  заданий на уроке, заданий на ых навыков,   

  положительное уроке, важно поощрения за   

  одобрение, положительное минимальный   

  поддержка одобрение, результат,   

  активной позиции выработка совместное   

  в диалоге. активной выполнение   

   позиции в задания с   

   диалоге. друзьями по   

    классу.   
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Коммуникация как Оформлять свои мысли - обладает - читает, - читает, но не Наблюдение  

интериоризация в устной и письменной хорошим высказывает понимает   

 речи с учетом своих словарным свои мысли по прочитанного, и   

 учебных и жизненных запасом и активно алгоритму. не может найти   

 ситуаций. им пользуется  нужных слов   

 Читать вслух и про себя - усваивает  при   

 тексты учебников, материал, дает  высказывание   

 других художественных обратную связь  обратной связи.   

 и научно-популярных (пересказ,     

 книг, понимать рассказ)     

 прочитанное.      

       

  Рекомендации: Рекомендации: Рекомендации:   

  поддержка и поддержка и консультация   

  развитие развитие специалистов,   

  коммуникативных коммуникативн коррекционные   

  навыков, ых навыков, занятия на   

  проведение проведение развитие   

  совместных совместных коммуникативн   

  заданий на уроке заданий на ых навыков,   

  (пересказ, уроке, учиться важно   

  рассказ), учиться по алгоритму положительное   

  по алгоритму составлять одобрение,   

  составлять небольшие совместные   

  небольшие сообщения, задания с   

  сообщения, важно друзьями по   

  положительное положительное классу, изучение   

  одобрение со одобрение, правил   

  стороны больше времени активного   

  взрослого. отводить на слушания.   

   обратную связь    
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Список методик для проведения мониторинга по формированию коммуникативных УУД 
Узор под диктовку.  
«Рукавички».  
«Левая и правая стороны» 
«Совместная сортировка» 

 

Коммуникативно-речевые действия по передаче 
информации и отображению предметного 
содержания и условий деятельности 
(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

 

«Узор под диктовку» 
(Цукерман и др., 1992).  
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а 
также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами Метод 
оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата.  
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 
(ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо 
выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его инструкции. 
Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания 
дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале 
детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по образцу.  
Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), четыре 
карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма). 
 
 
 
 

Рис. 3 Инструкция: «Сейчас мы будем 
складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как  
обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с образцом 
узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, 
как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно задавать любые вопросы, но 
смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для 
начала давайте потренируемся, как надо складывать узор».  
Критерии оценивания:  
продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с 
образцами; способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 
знает и видит, а  
что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры действия 

по построению узора; умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

 
способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 
интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 
Показатели уровня выполнения задания:  
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не 
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по 
существу или формулируются непонятно для партнера; 

 
 
 

 

132 



2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают 
часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недостающую информацию; 
частичное взаимопонимание;   
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают 
взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для построения узоров; 
доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и соблюдением правил.  

 
Коммуникативные действия, направленные на организацию и 
осуществление сотрудничества (кооперацию) Задание 
«Рукавички» (Г.А. Цукерман)  
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и 
осуществления сотрудничества (кооперация)  
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.  
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.  
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 
украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 
украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 
придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 
приступать к рисованию».  
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 
одинаковому набору карандашей.  
Критерии оценивания:  
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 
умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и 
т.д.;  
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления 

от первоначального замысла, как на них реагируют; взаимопомощь по ходу рисования, 

 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 
интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 
отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 
Показатели уровня выполнения задания:  
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются 
договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;   
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 
совпадают, но имеются и заметные отличия;   
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 
обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 
рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 
реализацией принятого замысла.  

 

Коммуникативные действия, направленные 
на учет позиции собеседника (партнера) 
(интеллектуальный аспект общения) 

 
Методика «Левая и правая стороны» 
(Пиаже, 1997).  
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 
Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 
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Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают вопросы, на 
которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, например, 
монета и карандаш.  
Инструкция: 

1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».   
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. [Эти вопросы 
ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» Вариант: два ребенка 
ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую руку одноклассника. Правую. 
Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   
3. «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша 
по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?»   
4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 
карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?»   
Критерии оценивания:   
понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других людей, 
отличную от собственной, соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями 
точки зрения наблюдателя,  
координация разных пространственных позиций.  

Показатели уровня выполнения задания:  

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.   
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно определяет 
стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.   
Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 
учитывает отличия позиции другого человека.  
 

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)  
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и 
осуществления сотрудничества (кооперация)  
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами Метод 
оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата  
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения 
между собой) согласно заданным условиям.  
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 
принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, 
нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные 
кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как 
Вы разделили фишки и почему именно так».  
Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, 
зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и 
ромбовидных) и лист бумаги для отчета. 
Критерии оценивания:  
продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 
полученных фишек; умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 
разделить фишки,  
одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее решение, способность 
сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов, умение 
аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 
выполнения задания, 
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эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) 
или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).  
Показатели уровня выполнения задания:  
1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением 
заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 
своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;   
2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 
принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих 
элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей 
связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;   
3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены 
элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 
треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, ромбами и квадратами одного 
ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, 
наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, 
синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и 
сравнения различных возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных 
«прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения 
задания.  

 

Система условий реализации основной образоват. программы в …………..(см. по плану) 
надо прописать характеристику образовательного процесса +включить диагностические 
методики. (можно взять из интернета). 

 
Универсальные учебные действия и успешность 
обучения в начальной школе  
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 
Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических  
новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой 
успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на признание в 
педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) действий и умений 
для успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной широкомасштабной 
систематической работы по их внедрению в школьное обучение не производилось. Стихийность 
развития универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного 
обучения: в значительном разбросе успеваемости, несформированности учебно-познавательных 
мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях 
произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических 
действий, трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. Концепция развития 
универсальных учебных действий для школьного образования рассматривает их как 
существенную психологическую составляющую образовательного процесса и признает их 
целенаправленное планомерное формирование универсальных учебных действий ключевым 
условием повышения эффективности образовательного процесса в новых социально-исторических 

условиях развития общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

135 



Портрет выпускника начальной школы 
Выпускник начальной школы научится: 

—учиться, организовать свою деятельность, пользоваться информационными источниками;  
— владеть опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 
и международного уровней;   
— владеть основами коммуникативной культуры (уметь слушать и слышать 
собеседника, высказывать своѐ мнение);   
— любить свой город, край, свою Родину;   
— быть любознательным, честным, внимательным, толерантным, активно и 
заинтересованно познавать мир;   
— уважать и принимать ценности семьи и общества, отвечать за свои поступки перед семьей, 
школой;   
— соблюдать правила здорового образа жизни.  

 

3. Учебный план начального общего образования. 

 
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 
определены Законом РФ об образовании.  
Учебный план МОУ Бектышевской ООШ направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования каждого обучающегося; -создание адаптивной 

(развивающей) образовательной среды; -развитие творческих, исследовательских 

способностей обучающихся; -обновление содержания образования; - 

удовлетворение социальных запросов. 

 
Учебный план МОУ Бектышевской ООШ обеспечивает региональные особенности содержания 
образования и индивидуальные потребности обучающихся; позволяет приобщить школьников к 
общекультурным и национально значимым ценностям, формировать систему предметных навыков 
и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  
Учебный план способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению качества 
обучения школьников, реализации принципов вариативности и преемственности.  
Учебный план МОУ Бектышевской ООШ разработан в соответствии со ст. 7, 9, 13, 14, 15, 17, 32 
Закона Российской Федерации «Об образовании», ст.41, 42 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196 и составлен на основе следующих нормативных документов:  
- Приказа МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования»;  
- Приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312» от 03.06.2011г. № 1994;   
- Письмо Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»;   
- Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 19.10.2009 № 427 « О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;   
- Приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
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- Приказ Минобрнауки России № 1241 от 26.10.2010 года «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373»; 

 

Учебный план разработан в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 декабря 
2010 года № 189) и обеспечивает реализацию образовательной программы учреждения без 
ущерба здоровью школьников.  
Учебный план оставлен:  
для 3-4-х классов классов на основе федерального базисного учебного плана 2004 года 
для 1,2 классов на основе примерного базисного учебного плана 2009 года Сменность 
занятий:  
Занятия проводятся в одну смену, начало занятий в 8ч 30 мин, утренняя зарядка в 8ч.20 мин. 
Начальное общее образование (I ступень).  
Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий 
стандартам, и обеспечивается типовыми программами начальной школы.  
Учебный план для 1—4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения об-
разовательных программ начального общего образования.  
Продолжительность учебного года: 
1 класс — 33 учебные недели, 2—4 
классы —34 учебные недели.  
Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 1 классах, 
по 5-дневной учебной неделе 2- 4 классы.  
Учебная нагрузка не превышает нормы предельно допустимых нагрузок и 

составляет: 1 классы – 21 час 2-4 классы – 23 часа. 
 
Продолжительность каникул.  
В течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность уроков.  
В 1-х классах в сентябре-октябре по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый. Время 
четвертого урока отводится на занятия двигательного характера (физкультура), познавательную и 
игровую деятельность во внеурочной форме. В ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут 
каждый, в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый; во 2-4 классах продолжительность 
уроков 45 минут;  
Две перемены - по 10, две перемены по по 15 минут и одна большая перемена по 20 минут. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах:  
2, 3 классы – 1,5 часа, 
4, 5 - до 2 час.  
Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.  
В соответствии с п.23 статьи №32 Закона Российской Федерации «Об образовании» в учебном 
процессе используются учебники федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки России на 2011/12 учебный год.  
Обучение младших школьников осуществляется по образовательной программе «Школа России» 
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры», в целях развития физической культуры, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся введен 3-ий час физической культуры с 1 по 9 классы 
 

 

Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
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В рамках апробации учебный курс «Основы светской этики и религиозных культур» проводится 
2 раза в неделю в 4 классе в 4 четверти и в 5 классе 2 раза в неделю в 1 четверти. 
 
 
 
 
Особенности учебного плана, связанные с введением в МОУ Бектышевской ООШ  с 1 сентября  
2011 года ФГОС НОО.  
Учебный план для 1 классов и на перспективу (до 2015 года) составлен на основе Федерального 
государственного стандарта начального общего образования, примерного базисного учебного 
плана (вариант 2), утвержденного приказам Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10. 
2009. УП состоит из обязательной части, части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  
Учебный план для 1 классов имеет следующую структуру:  
перечень предметных областей – филология, математика и информатика, обществознание и 
естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, 
физическая культура; перечень обязательных учебных предметов, включая родной язык и 
литературу, интегративные  
курсы, входящие в предметные области Стандарта.  
Перечень направлений внеучебной образовательной деятельности, организованной в 
различных формах за пределами урочных занятий.  
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. МОУ Бектышевской ООШ предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) по направлениям 
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, проектная 
деятельность, общекультурное. Используются различные формы еѐ организации, отличные от 
урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д.). 

 
Пояснительная записка к внеурочной 

деятельности (вариативная часть).  
В учебный план введена внеурочная деятельность как важная составная часть содержания 
образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 
способностям школьников. В каждом классе начальной школы предполагается выделить по 10 часов 
в неделю.  
МОУ Бектышевской ООШ предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на развитие школьника.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 
Занятия проводятся не только учителями школы, но и педагогами учреждений дополнительного 
образования.  
Учебный план МОУ Бектышевской ООШ построен на основе ФГОС второго поколения и 
обеспечивает его реализацию. Учебный план представлен в Приложении 2. Вариант тематического 
планирования см. в Приложении 3. УМК по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» 
будет включѐн в ООП в соответствии с рекомендация Минобрнауки РФ после завершения 
эксперимента по его апробации. Учебный план дополняется системой внеурочной работы, имеющей 
семь направлений:  
— спортивно-оздоровительное (2 ч) призвано пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять 
состояние здоровья детей и педагогов («Школа здоровья» — 1 ч, «Лѐгкая атлетика» – 1ч); 
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— развитие речевой и письменной культуры (1ч) направлено на расширение применения языка, 
формирование культуры эффективной речи (курс «Детская риторика»,   
— научно-познавательное (1 ч) обеспечивает развитие творческих способностей детей, интереса к 
учению «Моя первая клумба»   
— проектная деятельность (1 ч) направлена на достижение конкретных целей, координированное 
выполнение взаимосвязанных действий учащимися «Мы – юные исследователи»;   
— художественно-эстетическое (2 ч) направлено на развитие творческих способностей учащихся, 
воспитание художественного и эстетического вкуса ;»Смотрю на мир глазами художника»   
— духовно-нравственное (2ч) сформировывает способность к духовно-нравственному развитию, 
личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека. Программы «Азбука толерантности», «Я познаю себя и мир» направлены на воспитание 
толерантности, знакомство с окружающим миром, людьми. Уроки-тренинги позволяют формировать 
терпимость, взаимопонимание, уважение к людям.  

 
УТВЕРЖДАЮ Директор 

МОУ Бектышевской ООШ  
_____________П.В.Скрипов 

1 сентября 2012 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ БЕКТЫШЕВСКОЙ ООШ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 
 

Учебные предметы Количество часов в год всего 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Русский язык 5 5 4   

Чтение 4 3 3   

Математика 4 4 4   

Окружающий мир 2 2 2   

Музыка 1 1 1   

ИЗО 1 1 1   

Труд 1 2 2   

Физкультура 3 3 3   

Английский язык - 2 2   

Основы православной культуры      

ИТОГО: 21 23 23   

Предельно допустимая учебная нагрузка 21 23 23   

при 5-дневной учебной неделе      

Предельно допустимая учебная нагрузка      

при 6-дневной учебной неделе      
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УТВЕРЖДАЮ Директор 

МОУ Бектышевской ООШ  
_____________П.В.Скрипов 

1 сентября 2013 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ БЕКТЫШЕВСКОЙ ООШ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 
 

Учебный план на 2013-2014 учебный год составлен в соответствии с:  
 Законом об образовании; 
 Государственными образовательными стандартами» 


 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об учреждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 


 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2006г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении в 
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 


 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. «О введении третьего 

часа физической культуры»; 


 СанПиНами 2.4.2.2821-10, утверждѐнными Постановлением Главного государственного 
врача РФ от 29.12.2010г. №189; 

 Основной образовательной программой начального общего образования.  
Обучение в 1 классе ведѐтся по 5-дневной рабочей неделе. Количество учебных недель-….. 

В начальной школе реализуется программа…………………… «Школа России» Во 2-4 классах 
введена 5-дневная учебная неделя. Количество учебных недель …..34  
Продолжительность уроков – 45 минут. В 1 классе: сентябрь-октябрь-3 урока по 35 минут, ноябрь-
декабрь - 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 45 минут. 
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Начальное общее образование. 2011-2012 учебный год 

Предметные области учебные предметы  классы  

  1 2 3 4 

 Обязательная часть     
      

Филология Русский язык 5    

 Литературное чтение 4    

 Иностранный язык -    

Математика и информатика Математика 4    

Обществознание и Окружающий мир 2    
естествознание      

Основы духовно- Основы духовно-     

нравственной культуры нравственной культуры     

народов России народов России     

Искусство Музыка 1    

 Изобразительное искусство 1    

Технология Технология 1    

Физическая культура Физическая культура 3    

      

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося 21    

 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса  
Факультативные занятия  
Учебные проекты,   

исследования      

Индивидуально-групповые   

занятия      

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность  8 

Направления  формы  названия  

духовно-      

нравственное      

социальное      

Обще-      

интеллектуальное     

общекультурное      

спортивно-      

оздоровительное)      

Максимально допустимая нагрузка  31 
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Начальное общее образование. 2012-2013учебный год 

Предметные области учебные предметы   классы  

      1  2 3 4 

   Обязательная часть      
          

Филология   Русский язык 5  5   

   Литературное чтение 4  4   

   Иностранный язык -  2   

Математика и информатика Математика 4  4   

Обществознание и   Окружающий мир 2  2   
естествознание           

Основы духовно-   Основы духовно-      

нравственной культуры нравственной культуры      

народов России   народов России      

Искусство   Музыка  1  1   

   Изобразительное искусство 1  1   

Технология   Технология 1  1   

Физическая культура Физическая культура 3  3   

           

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося 21  23   

         

Часть, формируемая участниками образовательного   3   
процесса           

Факультативные занятия         
           

Учебные проекты,         

исследования           

Индивидуально-групповые         

занятия           

Максимально допустимая учебная нагрузка 21  26   

Внеурочная деятельность    8  8   

Направления  формы  названия      

духовно-           

нравственное           

социальное           

Обще-           

интеллектуальное          

общекультурное           

спортивно-           

оздоровительное)           

Максимально допустимая нагрузка  31  36   
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2013-2014 учебный год  
Начальное общее образование. 

ФГОС  

Предметные области  учебные предметы классы   

     1  2 3 

  Обязательная часть     
        

Филология  Русский язык 5  5 5 

  Литературное чтение 4  4 4 

  Иностранный язык -  2 2 

Математика и информатика  Математика  4  4 4 

Обществознание и  Окружающий мир 2  2 2 
естествознание         

Основы духовно-нравственной Основы духовно-нравственной     

культуры народов России  культуры народов России     

Искусство  Музыка  1  1 1 

  Изобразительное искусство 1  1 1 

Технология  Технология  1  1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3  3 3 

         

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося 21  23 23 

        

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   3 3 

Факультативные занятия         
         

Учебные проекты, исследования        
         

Индивидуально-групповые         

занятия         

Максимально допустимая учебная нагрузка 21  26 26 

Внеурочная деятельность     8  8 8 

Направления формы  названия     

духовно-нравственное         

социальное         

Обще-         

интеллектуальное         

общекультурное         

спортивно-         

оздоровительное)         

Максимально допустимая нагрузка  31  36 36 
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Начальное общее образование. 2014-2015 учебный год 

Предметные области учебные предметы   классы  

      1  2 3 4 

   Обязательная часть      
          

Филология   Русский язык 5  5 5 5 

   Литературное чтение 4  4 4 4 

   Иностранный язык -  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4  4 4 4 

Обществознание и   Окружающий мир 2  2 2 2 
естествознание           

Основы духовно-   Основы духовно-     1 
нравственной культуры нравственной культуры      

народов России   народов России      

Искусство   Музыка  1  1 1 1 

   Изобразительное искусство 1  1 1 1 

Технология   Технология 1  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3 3 

           

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося 21  23 23 24 

         

Часть, формируемая участниками образовательного   3 3 3 
процесса           

Факультативные занятия         
           

Учебные проекты,         

исследования           

Индивидуально-групповые         

занятия           

Максимально допустимая учебная нагрузка 21  26 26 26 

Внеурочная деятельность    8  8 8 8 

Направления  формы  названия      

духовно-           

нравственное           

социальное           

Обще-           

интеллектуальное          

общекультурное           

спортивно-           

оздоровительное)           

Максимально допустимая нагрузка  31  36 36 36 
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