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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Частного общеобазовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Общеобразовательный центр «Школа» (сокращенное название – ЧОУ СОШ «Общеобразо-

вательный центр «Школа») является основным документом1, определяющим содержание 

начального общего образования в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» (далее 

– Школа),  регламентирующим образовательную деятельность ОО в единстве урочной и вне-

урочной деятельности при учете установленного федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) соотношения 

обязательной части основной образовательной программы начального общего образования 

(далее - ООП НОО) и части, формируемой участниками общеобразовательного процесса. 

ООП НОО ОО разработана на основе правовых норм и требований: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее - № 273-ФЗ); 

 ФГОС НОО (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» ред. от 08.11.2022 № 955) 

 ФОП НОО (Приказ Минпросвещения России от 18.05.23 г № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 12 июля 2023 года, регистрационный 

№ 74229). https://edsoo.ru/normativnye-dokumenty/ 

 

ООП НОО обеспечивает содержание и планируемые результаты не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов, заявленных ФОП НОО в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ФГОС НОО (п. 40. ФГОС НОО) и ФОП НОО (ст. 12. ч 

6.1 273- ФЗ). 

 При реализации обязательной части ООП предусмотрено непосредственное примене-

ние федеральных рабочих программ (ФРП) по УП «Русский язык», «Литературное чтение, 

«Окружающий мир» (ст. 12. ч 6.3 273- ФЗ).  

При разработке ООП учитывались следующие положения ФГОС НОО: 

1. Программа проектировалась с учётом особенностей социально-экономического 

развития Астраханской области, специфики географического положения, природного окру-

жения, этнокультурных особенностей и истории. 

2. Учитывался статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществ-

ления образовательной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка. 

3.Программа предполагает возможность создания в ОО индивидуальных учебных 

планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников или детей, входя-

щих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья). 

4. Учтены образовательные потребности и запросы родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 

 

Структура и содержание ООП НОО 

ООП НОО представляет собой комплекс основных характеристик начального общего 

образования, спроектирована в соответствии с логикой представления программы как це-

лостный стратегический документ, объединяющий структурные элементы в три раздела: це-

левой, содержательный и организационный.  

                                                 
1 П. 17.1. ФОП НОО 

https://edsoo.ru/normativnye-dokumenty/


4 

 

Содержание каждого раздела учитывает особенности и отражает цели и принципы изу-

чения английского языка на углубленном уровне. Оно также наглядно демонстрируют вы-

сокое качество овладения английским языком на углубленном уровне с точки зрения расши-

ренного предметного содержания речи по сравнению с ФРП по иностранному (английскому) 

языку на базовом уровне, развития всех речевых умений на углубленном уровне, а также ком-

пенсаторных, учебно-познавательных и социокультурных знаний и умений и языковых знаний 

и навыков. 

 

Целевой раздел 

Цель: определить общее назначение, цели и задачи, характеристику и планируемые резуль-

таты реализации ООП НОО, которые будут сформированы у младшего школьника на конец 

его обучения на уровне НОО, а также способы определения достижения (оценки) этих целей 

и результатов. 

включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО2; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Содержательный раздел 

Цель: определить общее содержание НОО, обеспечивающие достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов, не ниже соответствующих содержания и результатов 

ФОП НОО в соответствии с требованиями к результатам освоения ФГОС НОО (п. 40. ФГОС 

НОО): 

Содержательный раздел включает: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел. 

Цель: определить общие рамки организации образовательной деятельности, а также органи-

зационные механизмы и условия организации образовательной деятельности, раскрыть осо-

бенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности с позиции их инте-

грации по обеспечению планируемых результатов, календарного учебного графика и кален-

дарного плана воспитательной работы 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой ос-

новного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обу-

чения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планиру-

                                                 
2 На окончание уровня образования 
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емые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечи-

вает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина РФ на полу-

чение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося;  

2. Организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых во ФГОС НОО, в том числе через 

реализацию программ углубленного изучения отдельных предметов;  

3. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации;  

4. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

5. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации;  

6. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;   

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- реализация программы углубленного изучения английского языка; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования, 

реализация принципа преемственности на уровнях ДО и НОО в т.ч.  за счет участия в Феде-

ральном инновационном проекте; 

- обеспечение доступности получения качественного НОО;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. лиц, проявивших выдающие-

ся способности, в единстве урочной и внеурочной деятельности, через систему клубов, сек-

ций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников в проектировании и развитии социальной среды Школы; 

-  обеспечение возможности для коллектива Школы проявить своё педагогическое ма-

стерство, обогатить опыт деятельности, в том числе инновационной, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций коллектива школы. 

Задачи сформулированы в соответствии с п.17.3. ФОП НОО и конкретизированы в 

части, формируемой УОО с учетом: 
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 специфики инновационной деятельности, ориентированной на совершенствование ор-

ганизационного, правового, кадрового обеспечения системы образования в Школе; 

создание условий для обеспечения преемственности образования на уровнях ДО-

НОО-ООО; 

 запросов, оформленных в части ООП, формируемой УОО.  

Инновационная деятельность на уровне НОО связана с реализацией системно-

деятельностного подхода в процессе освоения образовательной системы  «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон в рамках Всероссийского инновационного проекта «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического образования (Инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»)» в соответствии с приказом НОУ ДПО «Институт си-

стемно-деятельностной педагогики»  от 09.01.2024 г. № 1/24  и Всероссийского инновацион-

ного проекта «Начальная углубленная подготовка» в соответствии с приказом от 20.06.2024 

№ № 3/24 «Об организации НОУ ДПО ИСДП работ по исполнению Всероссийского иннова-

ционного проекта «Начальная углубленная подготовка по математике в 1 – 4, 5 – 6 классах», 

договора № 074-НУП от 24 06.2024   (научный руководитель Л.Г.Петерсон, д.п.н., профес-

сор).  

В соответствии с Концептуальными положениями о начальной углублённой подготовке 

по математике в 1-4 и 5-6 классах3 в рамках Всероссийского инновационного проекта 

«Начальная углубленная подготовка» миссией проекта является повышение качества мате-

матического образования для успешной самореализации ученика, благополучия семьи, стра-

ны. 

Проект направлен на повышение качества математического образования через ком-

плексную научно-методическую поддержку НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», обучение и сетевое взаимодействие школьных команд, внедряющих начальную 

углублённую подготовку (НУП) по математике в 1–4 классах и учебники математики для 

углубленного уровня изучения. Участие в проекте позволит внедрить в 1–4-х классах Шко-

лы: 

• новые элементы содержания, развивающие технологии и методики преподавания матема-

тики деятельностного типа с позиций преемственности с дошкольной подготовкой по мате-

матике и изучением математики на уровне ООО; 

• курсы внеурочной деятельности — «Мир деятельности», «Олимпиадная математика», 

направленные на развитие познавательной мотивации, выращивание умения учиться и по-

вышение уровня математической подготовки учащихся; 

• развивающие самостоятельные и контрольные работы, обеспечивающие формирование 

умений самоконтроля и самооценки на основе критериев. 

Внедрение начальной углубленной подготовки (НУП) по математике обеспечит усло-

вия для достижения каждым учеником начальной школы своего «индивидуального макси-

мума» математического образования за счет развития мышления и творческих способностей, 

«выращивания» на основе деятельностного метода обучения интереса к учению, умения 

учиться и готовности к саморазвитию. Это позволит: 

 сформировать познавательную мотивацию у младших школьников, пробудить инте-

рес к изучению математики; 

 используя ресурсы математики, развить мышление и творческие способности уча-

щихся; 

 вырастить «умение учиться», готовность к саморазвитию и осознанному выбору 

предпрофиля на уровне ООО; 

                                                 
3 Ссылка на проект: https://files.sch2000.ru/mailing/2024.04.01/institut-sdp-konceptualnye-polozheniya-uglublenka-l-g-

peterson.pdf   

https://www.litsey1.ru/wp-content/uploads/2024/01/71_%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-1.24-%D0%BE%D1%82-09.01.2024-%D0%B3-%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-%E2%84%96-1-%D0%94%D0%A1-%E2%84%96-128-%D0%B3.-%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.litsey1.ru/wp-content/uploads/2024/01/71_%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-1.24-%D0%BE%D1%82-09.01.2024-%D0%B3-%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-%E2%84%96-1-%D0%94%D0%A1-%E2%84%96-128-%D0%B3.-%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.litsey1.ru/wp-content/uploads/2024/01/71_%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-1.24-%D0%BE%D1%82-09.01.2024-%D0%B3-%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-%E2%84%96-1-%D0%94%D0%A1-%E2%84%96-128-%D0%B3.-%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.litsey1.ru/wp-content/uploads/2024/01/71_%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-1.24-%D0%BE%D1%82-09.01.2024-%D0%B3-%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-%E2%84%96-1-%D0%94%D0%A1-%E2%84%96-128-%D0%B3.-%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
https://www.litsey1.ru/wp-content/uploads/2024/01/71_%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-1.24-%D0%BE%D1%82-09.01.2024-%D0%B3-%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-%E2%84%96-1-%D0%94%D0%A1-%E2%84%96-128-%D0%B3.-%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8.pdf
https://files.sch2000.ru/mailing/2024.04.01/institut-sdp-konceptualnye-polozheniya-uglublenka-l-g-peterson.pdf
https://files.sch2000.ru/mailing/2024.04.01/institut-sdp-konceptualnye-polozheniya-uglublenka-l-g-peterson.pdf
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 формировать систему глубоких и прочных математических знаний, достаточных для 

успешного изучения математики в любом выбранном предпрофиле, а в дальнейшем и 

профильном обучении на уровне СОО с позиции преемственности образования; 

 сформировать систему ценностей созидателя, опыт рефлексии собственной деятель-

ности и собственных способностей. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего об-

разования. 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов:  

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования на развитие личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию на основе освоения им универсальных учебных действий, 

а также познания и освоения мира;  

- принцип учёта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в началь-

ной школе.  

С учетом данных принципов (принцип системно-деятельностного подхода, принцип 

учета ФГОС НОО), а также образовательных потребностей и интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) организация образовательной деятельности в ЧОУ 

СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» обеспечивает углубленное изучение англий-

ского языка. Построение программы по иностранному (английскому) языку углублённого 

уровня имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторя-

ются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом со-

держании речи. 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образователь-

ной организации Программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственноценност-

ного отношения к действительности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 6 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными прави-

лами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиени-

ческие нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования); 

- принцип преемственности и перспективности: Программа обеспечивает связь и ди-

намику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению при переходе с 

уровня ДО и при переходе на уровень ООО. Единые подходы в организации образовательно-

го процесса (обучения, воспитания и развития) на уровнях ДО и НОО обеспечиваются в т.ч. 

ресурсами ОС «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон. 

Непрерывность образования обеспечивается преемственностью ДО и НОО на уров-

нях: 

 целеполагания и методологии системно-деятельностной педагогики; 

 соответствующего содержания; 

 методик, технологии; 

 средств контроля. 

Условия непрерывности образования в ОС «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон. 

№ Обучающийся Педагог Ресурсы ОС «Учусь учиться» 

1 Сам ставит учебные це-

ли (или принимает как 

личностно-значимые) 

Реализует системно-

деятельностный подход 

(СДП) 

Нормативная база ФГОС ДО, 

ФГОС НОО и ФОП ДО, ФОП 

НОО 

2 Цель инвариантна (реа-

лизуется на всех этапах 

деятельности) 

СДП инвариантен (реа-

лизуется на всех уров-

нях образования) 

ОС «Учусь учиться» реализу-

ется на уровнях ДО-НОО 

3 Имеется способ дей-

ствий 

Имеются технологии 

реализации СДП 

технология «Ситуация» (ДО), 

ТДМ, технология «Математи-

ческий театр» (НОО) 

4 Имеются средства обу-

чения 

Содержание и методи-

ки соответствуют тех-

нологии 

Курсы математики «Игралоч-

ка» (ДО), «Учусь учиться» (1-

4 классы); надпредметный 

курс «Мир деятельности»; 

курс «Олимпиадная матема-

тика. Математический театр» 

(НОО) 

5 Самоконтроль реализа-

ции цели и обеспечения 

планируемых результа-

тов 

Организация само-

контроля и контроль 

деятельности в соот-

ветствии с системно-

деятельностным под-

ходом, предложенным 

Институтом системно-

деятельностной педа-

гогики 

Новые измерители предмет-

ных и метапредметных ре-

зультатов образования на 

уровне НОО 
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Механизмы реализации ООП 

Учебный план (УП) и план внеурочной деятельности (ПВД) являются основными ор-

ганизационными механизмами, обеспечивающими реализацию ООП НОО в двух её состав-

ляющих и разработаны с учётом традиций ОО, специфики инновационной деятельности, по-

тенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

УП обеспечивает достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, пред-

ставленных в разделе 2.2 на окончание уровня образования. Кроме того, УП (совместно с 

ПВД) обеспечивает возможность для формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся, работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. В УП 

предусмотрено выполнение индивидуальных и групповых проектных и учебно-

исследовательских работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участи-

ем в совместной деятельности и в сетевых событиях ИМС «Учусь учиться». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть УП, форми-

руемая УОО, включает учебные предметы, учебные курсы, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение отдельных учебных предметов (английского языка, математики) с 

учетом их выбора. В совокупности с ПВД это позволяет удовлетворить различные интересы 

обучающихся, потребности в физическом развитии и совершенствовании, а также учесть эт-

нокультурные интересы и эффективно использовать время, отведенное на реализацию этой 

части ООП в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представи-

телей).  

Ориентация ПВД на обеспечение планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО определяет направленность содержания образования, предусмотренного рабочи-

ми программами курсов ВД. Особенности реализации внеурочной деятельности в Школе яв-

ляются: 

 неотъемлемая часть образовательного процесса, а также определение посредством ее 

организации способов достижения единства образовательного пространства Российской Фе-

дерации; 

 обеспечение преемственности содержания образовательных программ на уровнях 

НОО и ООО; 

 возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  создание условий для развития воспитательной среды, реализация рабочей програм-

мы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 Эффективным механизмом реализации ООП и выполнением требований п. 6 ФГОС 

НОО в ОО является индивидуальный учебный план (ИУП) для поддержки одарённых млад-

ших школьников или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с 

особым состоянием здоровья), в том числе для ускоренного обучения. ИУП разрабатывается 

и реализуется на основании соответствующего положения с обязательным выполнением тре-

бований к объему дневной и недельной учебной нагрузки, организации учебных и внеуроч-

ных мероприятий, расписании занятий, объему домашних заданий и требованиям, преду-

смотренным гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требования-

ми. 

 Разнообразны и формы внеурочной деятельности4: образовательные экскурсии, путе-

шествия, игры-состязания, спортивные события, дидактические театры, презентации учеб-

ных достижений, тренировки и репетиции, мастерские, социальные практики, проектная и 

                                                 
4 ВД осуществляется в формах, отличных от урочной 
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исследовательская деятельность, экскурсии, походы, деловые игры, образовательные собы-

тия, проблемно-ценностные дискуссии, краеведческий клуб, коллективно-творческие дела. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обуча-

ющихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим заня-

тий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся. В зависи-

мости от конкретных условий реализации учебных курсов, числа обучающихся и их возраст-

ных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных клас-

сов в пределах одного уровня образования. 

ООП реализуется Школой с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 

организации взаимодействия всех УОО в пределах ОО и в рамках сетевого взаимодействия 

организаций. 

Внутренние ресурсы 

С переходом на ФГОС НОО расширилась самостоятельность Школы в организации 

образовательного процесса в течение всего дня. В Школе создана комфортная развивающая 

образовательная среда для обеспечения образовательной деятельности в урочное и внеуроч-

ное время и личностная включенность в нее всех УОО – педагогов, детей, родителей (закон-

ных представителей).  В разработке ООП, проектировании и развитии в Школе социальной 

среды, а также в разработке и реализации ИУП участвуют обучающиеся, их родители (за-

конные представители) и педагогические работники. 

Материально-техническое обеспечение гарантирует безопасность, охрану и укрепле-

ние физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся, соот-

ветствие Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям в соот-

ветствии с п. 35.2. ФГОС НОО.  

При реализации ООП НОО ОО использует5: 

1) учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые могут дополнительно 

использоваться при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

3) электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования6. 

Одним из ресурсов успешности реализации ООП являются кадровые ресурсы.  На 

момент начала реализации ООП ОО полностью (100%) укомплектован руководящими, педа-

гогическими и иными работниками. Все педагогические работники, привлекаемые к реали-

зации ООП, получили/получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в соответствии с направлением инноваци-

онной деятельности в качестве соисполнителя ВИП под научным руководством 

                                                 

5ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) 
 

6Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об утверждении феде-

рального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425392/9dbddab807d65c260d5011e1cb0792b0fd38d87e/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


11 

 

Л.Г.Петерсон. Педагоги, работающие в классах с углубленным изучением УП «Математика», 

прошли/проходят обучение по различным программам повышения квалификации в НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» для успешного применения техноло-

гии деятельностного метода в образовательном процессе7. Все педагоги освоили современ-

ные онлайн-сервисы, применяют в практике обучения разные ЦОР, ведут электронные фор-

мы документации, в том числе электронный журнал. Специфика кадрового ресурса опреде-

ляется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориен-

тацией на успех в профессиональной деятельности. В соответствии со ст. 47 ФЗ-273 «Об об-

разовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются академическими 

правами и свободами, среди которых: выбор педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения, разработка и применение авторских программ в пределах образователь-

ной программы или отдельного учебного предмета, право на выбор учебников, учебных по-

собий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и др.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса при реализа-

ции ООП НОО обеспечивается деятельностью педагогических работников, педагога-

психолога, социального педагога. Психолого-педагогические условия реализации ООП обес-

печат индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех УОО: обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации; обучающих-

ся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных детей; педагогических, учебно-

вспомогательных и иных работников ОО; родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная (ЭИОС) среда ОО обеспечивает доступ 

к учебным планам и планам ВД, РП учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей и 

РП курсов внеурочной деятельности, электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах УП и ПВД посредством сети Ин-

тернет. ЭИОС позволяет проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов осво-

ения ООП НОО, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и взаимодействие между УОО, в том числе по-

средством сети Интернет.  

При организации образовательного процесса в ОО применяются  исключительно гос-

ударственные информационные системы (ресурсы) с использованием электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных 

данных учащихся8 с учетом приказа Минпросвещения России от 18.07.2024 №499 «Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Внешние ресурсы 

В реализации ООП НОО и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

практик, иных компонентов, предусмотренных ООП, с использованием сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, наряду с педагогическими и иными работниками Шко-

лы, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные организации, ме-

дицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельно-

сти по ООП и направленные на  выявление  и развитие способностей обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность, а также организации, оказывающие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим труд-

                                                 
7НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» включен в перечень организаций, осуществ-

ляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации ООП в 

соответствии с ФГОС общего образования (Приказ Минпросвещения №96 от 28.02.2022).  

 
8Подп. «д» п. 1 Перечня, утв. Президентом 24.09.2021 № Пр-1808ГС, Федеральный закон от 30.12.2021 № 472-ФЗ 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/608825883/XA00M262MM/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/727701815/
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ности в освоении ООП. Положительные результаты даёт привлечение к образовательной де-

ятельности ОО организаций культуры (музеев, библиотек), художественных и театральных 

студий. Внешние ресурсы, используемые ОО, представляют собой и сторонние образова-

тельные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, си-

стему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, 

включая общественно полезную деятельность, обладающие ресурсами, необходимыми для 

реализации ООП. 

Общая характеристика ООП НОО. 

Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося млад-

шего школьного возраста. Соблюдение требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здо-

ровье. 

Миссия школы. 

Миссия школы: Цель - Движение - Результат! Это значит дать возможность каждому 

участнику образовательного процесса найти себя через многообразие форм образовательной 

деятельности. 

Наши ценности. 

Полиязыковость и мультикультурность. Под мультикультурностью мы понимаем вос-

питание в учащихся межкультурной толерантности через углубленное изучение иностран-

ных языков. Мы верим, что изучение нескольких иностранных языков расширит границы 

возможностей нашим выпускникам. 

Многогранность образования. Мы предоставляем ученику возможность выбирать 

направления обучения в зависимости от его дальнейшей профессиональной ориентации. Мы 

помогаем ученику проявить себя, свои таланты и способности в учебе, творчестве, спорте (в 

различных сферах жизни). Мы поощряем участие в олимпиадах и конкурсах, гордимся побе-

дами наших учеников. 

Развитие. Следуя девизу «Учимся не для школы, а для жизни», мы организуем образо-

вательный процесс таким образом, чтобы ученики получили практические навыки анализа и 

синтеза, доказательства, сравнения, обобщения, работы с информацией. Мы применяем кри-

териальное оценивание, которое позволяет ученику отслеживать свои учебные результаты, 

организовывать себя и свою дальнейшую деятельность. Мы гордимся тем, что многие наши 

идеи реализованы в технологиях и авторских программах. Мы всегда стремимся узнать и 

внедрить в условиях школы передовые зарубежные и российские технологии. 

Качество. Мы стремимся соответствовать ожиданиям наших главных потребителей – 

родителей и учащихся. Мы гордимся тем, что наши выпускники – студенты ведущих вузов 

России и мира. Мы стремимся демонстрировать высокие результаты в рамках государствен-

ной итоговой аттестации и поддерживать высокий статус школы в городе. 

Социальная открытость. В школе созданы условия для дальнейшего профессиональ-

ного выбора ученика, через сотрудничество с ведущими образовательными организациями в 

России и за рубежом. 

Сотрудничество. Мы приветствуем любые формы сотрудничества между педколлек-

тивом и родителями. Нам важно сохранить взаимопонимание и взаимоуважение между учи-

телями и учениками. 

Комфортность среды. Мы стремимся поддерживать благоприятный психологический 

климат и создаем оптимальные условия для всех участников образовательного процесса. 

Малая наполняемость классов позволяет нам увидеть и услышать каждого. 

Философия образования в нашей школе – осознание ребенком мира как системы цен-

ностей, максимальное развитие его способностей и возможностей. 
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ООП определяет минимум содержания начального общего образования, изучение ко-

торого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предме-

та, курса, модуля, тем самым обеспечивает содержание и планируемые результаты не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов, предусмотренных ФГОС и ФОП 

НОО. Вместе с тем, предусмотрено углубленное изучение отдельных учебных предметов (УП 

«Математика», «Английский язык»), обеспечивая результаты повышенного уровня. 

Структура ООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую УОО за 

счет включения в УП и ПВД учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся. Объем обязательной части ООП составляет 80%, а объем части, 

формируемой УОО из перечня, предлагаемого ОО, - 20% от общего объема ООП9. 

Общее число учебных часов (УП) за уровень обучения составляет 3345 часов и 675 ча-

сов на реализацию ПВД. Соблюдение этих требований ФГОС НОО и СанПиН оберегает 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Часть ООП, формируемая УОО, в соответствии с запросами обучающихся и их роди-

телей (законных представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, 

спецификой Школы и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации – Самарской области, реализуется в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательного процесса к учебной нагрузке при  6-дневной учебной неделе для 2-

11 кл и 5-дневной учебной неделе для 1 кл, предусмотренными СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Начальное общее образование может быть получено в Школе и вне ОО (в форме се-

мейного образования). Обучение в Школе может осуществляться в очной и очно-заочной 

форме с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязатель-

ных занятий педагогического работника с обучающимися. Независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС НОО и ФОП НОО является осно-

вой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО. 

Нормативный срок освоения программы (срок получения НОО) составляет не более 

четырех лет. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ, является 4 года. В исключительных случаях ОО может с учётом особых успехов обуча-

ющихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным УП. Вместе с тем, ОО учитывает, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем образования как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

Именно поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исклю-

чительных случаях. 

Реализация ООП НОО в Школе осуществляется на основе принципов, в соответствии с 

начальной углубленной подготовкой по математике10, обеспечивающими формирование 

умения учиться и развитие каждого ученика:  

 принцип выращивания состоит в постепенном совмещении, с одной стороны, внут-

ренней активности ученика в достижении цели, а с другой — внешней организации этой ак-

тивности педагогом в рамках той же цели на основе рефлексивной самоорганизации; 

 принцип успешности состоит в акцентировке на успешность ученика в учебной дея-

тельности. Ошибки спокойно выявляются и успешно корректируются в ходе работы над 

ошибками. Достижения ученика оцениваются в сравнении с ним самим, а не с другими уче-

никами. Данный принцип является ключевым в механизме мотивации к саморазвитию и сня-

тия математической тревожности; 

                                                 
9 Расчет представлен в Организационном разделе данного документа 
10 Принципы части, формируемой УОО 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=27.11.2021&dst=100137&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=27.11.2021&dst=100047&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=27.11.2021&dst=100047&field=134
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 принцип рефлексивности состоит в организации самостоятельного преодоления уча-

щимися своих учебных затруднений на основе выявления и устранения их причин; 

 принцип критериальности состоит в проведении процедур контроля и самоконтроля 

на основе чётких критериев, согласованных со всеми участниками образовательных отноше-

ний; 

 принцип системности состоит в использовании в единстве всех ключевых элементов 

начальной углублённой подготовки по математике: дидактических принципов, метода и тех-

нологий, УМК «Математика. Углублённый уровень» для 1 – 4 классов, методик, средств ди-

агностики и контроля. 

Вариативность содержания ООП НОО обеспечивается за счет:  

1) требований к структуре ООП, предусматривающей наличие в них: 

 единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствую-

щей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его 

усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (учебный предмет)11; 

 целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

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

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (учебный 

курс)12; 

 части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относи-

тельно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо 

нескольких взаимосвязанных разделов (учебный модуль)13; 

2) разработки и реализации ООП НОО, предусматривающей углубленное изучение от-

дельных учебных предметов – УП «Математика», «Английский язык»; 

3) разработки и реализации ОО индивидуальных учебных планов (ИУП), соответствую-

щих образовательным потребностям и интересам обучающихся разных групп (для одарён-

ных, успешных обучающихся; для обучающихся, испытывающих трудности в освоении от-

дельных учебных предметов; для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании 

и поддержке педагогов по запросу родителей (законных представителей) как полноправных 

УОО). 

Начальная общеобразовательная школа – важный и значимый уровень в системе 

общего образования, переход к ведущей деятельности обучающихся – учебной.  От того, как 

она будет сформирована, насколько младший школьник овладеет ее способами, насколько 

будет привит ребенку интерес к процессу познания, созданы комфортные условия прожива-

ния важного школьного этапа жизни, развита его самостоятельность, способность к самоор-

ганизации и самореализации зависит не только успешность обучения в основной и старшей 

школе, но и успешность в жизни.   

ООП разработана с учётом психологических особенностей обучающихся, особо учи-

тывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В основе ООП лежат представления 

об уникальности личности и индивидуальных возможностях каждого обучающегося и уче-

нического сообщества в целом, о профессиональных качествах педагогических работников и 

руководителей Школы, создающих условия для максимально полного обеспечения образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся в рамках единого образовательного про-

странства не только в ОО, но и на территории Российской Федерации.   

Школа создает условия для успешного освоения ООП для детей с разным уровнем го-

товности к обучению. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов внимание учителя уделяется каждому 

                                                 
11 Представлены в УП в обязательной части  
12 Представлены в УП в части, формируемой УОО 
13 Учебный предмет ОРКСЭ представлен учебными модулями, выбираемыми ежегодно УОО. 



15 

 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности.  Для группы детей, у которых на мо-

мент начала обучения не сформирована произвольная деятельность, которые с трудом при-

нимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают желание учиться поддержи-

вается развитием мотивации к обучению, созданием «ситуации успеха» для каждого, чтобы 

неудачи не разрушили познавательные мотивы. Учителя оказывают помощь и поддержку 

таким детям, помогают адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте, используют разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Реализация ООП для всех УОО создает условия, обеспечивающие возможность до-

стижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП, представленных в разде-

ле 2.2 данного документа, в соответствии с установленными требования ФГОС НОО и ФОП 

НОО.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших ООП НОО, является си-

стемно-деятельностный подход, приоритетной целью которого является смещение обуче-

ния в сторону развития деятельностных способностей в дополнении к формированию устой-

чивой системы знаний, умений и навыков и который предполагает: 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию проблемного обучения,  

технологию индивидуализации обучения,  

технологию ОТСМ-ТРИЗ, 

технологию организации проектной и исследовательской деятельности, 

технологию смешанного обучения,  

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий (УУД), познания и освоения мира; 

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа, включая 

дистанционные технологии; 

обеспечение преемственности на всех уровнях общего образования; 

цифровизацию через создание цифровой образовательной среды. 

Результаты освоения ООП (отдельной части или всего объема) подлежат оцениванию, в 

том числе формирующему с учетом специфики и особенностей предмета оценивания с со-

блюдением принципа здоровьесберегающего обучения. Подробно система оценки описана в 

разделе 1.3 данного документа и регулируется локальными нормативными актами Школы.  

Поскольку основным результатом образования становится освоение УУД, которые 

определяются как «умение учиться», педагогический коллектив Школы выбрал в качестве 

одного из направлений инновационной деятельности освоение и внедрение в практику ОС 

«Учусь учиться» (автор – Л.Г. Петерсон, д.п.н., профессор, научный руководитель НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики», лауреат Премии Президента РФ в области 

образования, академик Международной академии наук).   

Мы прогнозируем, что в сочетании с другими образовательными системами это позво-

лит педагогическому коллективу обеспечить приобретение обучающимися системного опыта 

в освоении «умения учиться», как главного ожидаемого результата. Образовательная систе-

ма «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон помогает учителю включить учащихся в самостоятель-

ную учебно-познавательную деятельность: ученик не «в потемках» находит решение, а вос-

питывает, «выращивает» в себе способность самостоятельно овладевать умением корректи-

ровать свою учебную деятельность при любом затруднении (рефлексивная самоорганиза-

ция).    

Обеспечить планируемые результаты освоения ООП позволит новое содержание 

начального общего образования в единстве урочной и внеурочной деятельности. В образова-
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тельной системе «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон одним из ключевых направлений является 

разработка педагогических инструментов для формирования «умения учиться». Для этого в 

Школе реализуется авторский надпредметный курс внеурочной деятельности «Мир деятель-

ности» (1─4 классы), где учащимся передаются знания о нормах учебной деятельности, ее 

структуре, о необходимости и важности самоконтроля и самооценки и т.д. В рамках этого 

курса учителю предоставляются инструменты управления процессом формирования и оцен-

ки метапредметных результатов ─ комплексный педагогический мониторинг, ориентирован-

ный на достижение школьниками новых результатов образования, определённых ФГОС: 

умения выполнять познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учеб-

ные действия (УУД). Огромная значимость данного курса в формировании метапредметных 

результатов, заявленных ООП, определила его место в плане внеурочной деятельности.  

Кроме того, учитывая приоритет воспитания, авторский надпредметный курс внеурочной 

деятельности «Мир деятельности» направлен на воспитание личности младшего школьника, 

развитие его мыслительной деятельности (ценности научного познания).  

В содержательный компонент ООП НОО включены РП, направленные на формирова-

ние всех компонентов функциональной грамотности, которые носят интегративный характер 

и реализуются в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В процессе освоения ООП у обучающихся будет возможность освоить технологии ко-

мандной работы на основе их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. Для достижения 

этой цели в Школе ведется системная и планомерная работа по изменению профессиональ-

ного сознания и поведения учителя. Чтобы научить детей учиться, сам учитель осваивает эту 

культуру, учиться изменять себя.  

В целях обеспечения реализации ООП в Школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность для выявления и развития способностей обучающихся через урочную и вне-

урочную деятельность, систему воспитательных активностей, практик, учебных занятий, 

включая общественно полезную, проектную и исследовательскую деятельность, другие виды 

образовательной деятельности, предусмотренные ФГОС и ФОП НОО.  

Предусмотрена работа с детьми, проявляющих выдающиеся способности - организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектной 

и исследовательской деятельности, включая сетевые события в рамках инновационной мето-

дической сети «Учусь учиться». Обучающимся будет предоставлена возможность для вы-

полнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности. 

Организация образовательной деятельности предполагает деление обучающихся на 

группы, различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успева-

емости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья.  

Рабочая программа воспитания, как структурный компонент ООП, направлена на раз-

витие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление пси-

хического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов, заданных Феде-

ральной рабочей программы воспитания ФОП НОО. Рабочая программа воспитания реали-

зуется в единстве урочной и внеурочной деятельности и осуществляется Школой совместно 

с семьей и другими институтами воспитания, выступающими в роли заинтересованных со-

циальных партнеров. 

При изучении УП «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из 

учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Основная образовательная программа обеспечивает: 

гарантию прав обучающихся на качественное образование; 
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оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познава-

тельной, творческой и коммуникативной деятельности; 

эффективное использование современных технологий обучения; 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья обучающихся; 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеуроч-

ную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к началь-

ному общему образованию.  

Портрет выпускника начальной ступени образования ЧОУ СОШ «Общеобразова-

тельный центр «Школа» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реа-

лизации 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 школьного, ре-

гионального и международного уровней; 

доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» действует в соответствии с Уста-

вом ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» и Законом "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", законодательством Российской Федерации, регулирующим создание и 

деятельность образовательных учреждений. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» - школа полного дня. Режим рабо-

ты школы – с 8.00 до 18.00.  

Во второй половине дня с учащимися 1 – 4 классов опытные воспитатели организуют 

прогулку на свежем воздухе, выполнение домашней работы и внеклассных мероприятий и 

проектов. 

Наполняемость учебных классов — 16-18 человек, на уроки английского языка классы 

делятся на подгруппы по 7-10 человек. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» — школа с углубленным изучени-

ем иностранных языков, основной из которых — английский. Второй язык - французский – 

вводится на начальной ступени обучения   в качестве пропедевтического курса для подго-

товки к обучению на билингвальном отделении на основной ступени обучения. В старших 

классах учащиеся изучают деловой английский язык и мировую художественную культуру 

на английском языке. 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» является ассоциированным членом 

Ассоциации школ международного бакалавриата (АШМБ) и действующим членом Ассоциа-

ции негосударственных образовательных организаций России (АСНОР). 
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Выпускники ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» - студенты ведущих 

вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Характеристика контингента учащихся: 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, достигшие 6,5 лет и 

старше. При зачислении в 1 класс соблюдается порядок приема обучающихся, гарантирую-

щий их право на образование в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». Обуче-

ние на начальной ступени образования осуществляется по четырехлетней образовательной 

программе. 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

100% родителей поступающих в школу детей привлекает режим школы полного дня. 

Родители рассчитывают на рациональную смену режимов труда и отдыха детей, питание, 

прогулки, качественное выполнение домашнего задания. 

Ожидания родителей относительно будущего обучения детей весьма высоки: 100% 

родителей ждут, что в школе для детей будет создана комфортная психологическая среда и 

индивидуальный подход в обучении, более 90% родителей – глубоких предметных знаний, 

всестороннего личностного развития. 

Востребованность дополнительных педагогических услуг по направлениям 

100% родителей заинтересованы в языковых курсах (английского и французского 

языка), в общении с «носителями» иностранных языков, постановке мини-спектаклей на 

иностранных языках, а также в курсах общеинтеллектуальной направленности (развитие ло-

гики, математического и изобретательского мышления, развитие умения создавать компью-

терные программы). 

Более 70% родителей выбирают для своих детей курсы спортивно-оздоровительного 

направления (спортивные секции, танцевальные кружки, подвижные игры) и курсы социаль-

ной направленности. 

Около 30% родителей выражают заинтересованность в кружках художественно-

эстетического (рисование, творчество и рукоделие) и общекультурного направления (пение, 

исследовательские проекты). 

Таким образом, полученные результаты анкетирования позволяют сделать следующие 

выводы: 

- наиболее значимыми для родителей являются такие показатели школы как качество 

образования и организация учебного процесса. Достижение высокого уровня образования в 

условиях комфортного обучения – основное требование, предъявляемое родителями к со-

временной школе; 

- всестороннему развитию детей должна способствовать квалифицированная органи-

зация второй половины учебного дня; 

- при выборе курсов внеурочной деятельности и курсов дополнительного образования 

родители отдают предпочтение занятиям общеинтеллектуальной, спортивно-

оздоровительной, социальной и общекультурной направленности. 

Режим работы ОУ: 

Учебный процесс организован в одну смену, начало в 8.30. 

Учебные занятия в 1-х классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену, во 2-4-х классах - в режиме шестидневной учебной недели в первую смену. 

Продолжительность перемен составляет – 15 мин, обеденная перемена – 20 мин. Для 

обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полуго-

дии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 
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каждый. В 1-х классах ежедневно проходит урок двигательной активности: «Динамическая 

пауза» и подвижные игры на игровой площадке.  

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организована обязательная 

прогулка на свежем воздухе. С 13.00 до 18.00 работает группа продленного дня. 

Характеристика кадрового состава начальной школы: 

11 учителей начальных классов, 6 учителей английского языка, 3 учителя французского 

языка, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, 3 учителя физкультуры, педа-

гог-психолог, 11 воспитателей группы продленного дня. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, внедрение инновационных 

технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педаго-

гов постоянной работы над повышением своей квалификации. Педагоги повышают уровень 

профессионального мастерства, проходят аттестацию на квалификационную категорию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Общая характеристика. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего об-

разования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в школе по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе;  

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП, заявленных ФГОС 

НОО и ФОП НОО, реализуется на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

Школа определила личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

ООП на основе ФГОС НОО в соответствии с ФОП НОО (п. 6.1 ст. 1 Федерального закона от 

24.09.2022 № 371-ФЗ). Планируемые результаты, представленные в данном разделе, 

спроектированы и с учётом специфики ОО, реализующей образовательную систему «Учусь 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/XA00M262MM/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/XA00M262MM/
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учиться» Л.Г.Петерсон. 

Проектирование планируемых результатов, представленных в разделе, связано с 

вариативным содержанием ООП НОО, ориентированным на потребности учеников, за счет: 

 наличия учебных предметов, учебных курсов и учебных модулей в структуре ООП 

(УП и ПВД); 

  реализации программ углубленного изучения отдельных учебных предметов;  

 реализации ИУП в соответствии с образовательными потребностями и интересами 

учеников (по запросу УОО).  

Вариативность дает возможность Школе выбирать, как именно проектировать и 

формировать планируемые результаты, обучать учеников в соответствии с их способностями 

и запросами, предлагая им различные варианты программ и уровень их освоения. 

При проектировании ООП НОО, в том числе, в части планируемых результатов, 

предусматривается непосредственное применение при реализации обязательной части ООП 

федеральных рабочих программ (ФРП) по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир»14. Планируемые результаты при изучении 

русского языка, литературного чтения и окружающего мира полностью соответствуют ФОП 

НОО. 

 Данная ООП обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов по 

всем учебным предметам не ниже планируемых результатов, определенных ФОП НОО15. По 

УП «Математика», предусматривающему углубленное изучение, достижение планируемых 

результатов на окончание уровня НОО (как и промежуточных результатов по годам (этапам) 

обучения), Школой спроектировано самостоятельно вне зависимости от последовательности 

достижения обучающимися результатов, определенных ФРП, с учетом специфики целей 

изучения данного предмета и в соответствии с возрастными возможностями обучающихся. 

Итогом проектирования ООП стала согласованная позиция всех УОО по определению 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО, представленных как систему 

личностных, метапредметных и предметных результатов с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности и с позиций оценки этих результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основании ФОП НОО.   

В качестве школьного результата ФГОС НОО заявлена функциональная грамотность 

как способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения широкого круга жизненных задач в различных сферах деятельности, 

общения и социальных отношений. ООП обеспечивает условия (различного вида ресурсы), 

при которых у обучающихся начальной школы формируется следующие компоненты 

функциональной грамотности16: 

 читательская грамотность - способность понимать и использовать тексты, размышлять 

о них, а также заниматься чтением, чтобы достигать своих целей, расширять знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

 математическая грамотность - способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных практических контекстах; 

 естественнонаучная грамотность - способность занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять 

явления, понимать особенности естественно- научного исследования, 

                                                 
14На основании п.6.3. ст. 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 
15 На основании п. 6.2 ст. 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 
16 Место и потенциал каждого учебного предмета (курса, модуля), в том числе курсов внеурочной деятельности в 

формировании функциональной грамотности описаны в рабочих программах, программе формирования УУД у 

обучающихся. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/XA00M262MM/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/351825406/XA00M262MM/
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интерпретировать данные и использовать научные доказательства;  

 финансовая грамотность - способность рационально распоряжаться деньгами, 

принимать разумные финансовые решения, которые позволяют достигать личного 

финансового благополучия. 

Все компоненты функциональной грамотности будут сформированы у обучающихся с 

учетом уже сложившегося опыта реализации ФГОС НОО, в т.ч. в части формирования и 

контроля метапредметных образовательных результатов, заявленных в данном разделе ООП. 

Уровень сформированности функциональной грамотности школьников оценивается в ходе 

внутренних и внешних процедур и представлен в разделе 2.3. «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО».  

Для того, чтобы у педагогов был единый концептуальный подход в оценивании 

результатов достижения обучающимися планируемых результатов, в Школе выстроена 

единая система оценки, регламентированная соответствующими локальными нормативными  

актами, указанными в разделе 1.3 данного документа. 

 Планируемые результаты (все группы), представленные в данном разделе, 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования: 

 Национальные исследования качества образования (НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (ВПР); 

  Оценка функциональной грамотности (ОФГ)17. 

Весь перечень планируемых результатов в данном разделе представлен на окончание 

обучения на уровне НОО (4 класс). Планируемые результаты освоения программ учебных 

предметов, учебных курсов и учебных модулей, в том числе курсов ВД, по годам (этапам) 

обучения представлены в Содержательном разделе ООП («Рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей» в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам). 

Основополагающие подходы к системе оценки в Школе, направленные на обеспечение 

качества образования и ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП, определяет образовательная система «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон, реализуемая в ОО в рамках соисполнителя ВИП. Данные подходы 

рассматриваются как общедидактические и задают вектор реализация одной из 

стратегических целей НОО, связанной с формированием у младших школьников основ 

«умения учиться» и способности к организации своей деятельности, предполагающие 

освоение и развитием умений принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности. Особая роль в 

сформированности «умения учиться» отводится контрольно-оценочной самостоятельности 

(саморазвитию) обучающихся, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. В условиях формирующего оценивания изменяются 

отношения между учеником и учителем. Речь идет о сотрудничестве, которое направлено на 

развитие у учащихся способностей и умений самооценивания как важнейшей составляющей 

самообучения.  

Формирующее оценивание учебных достижений нацелено на определение 

индивидуального прогресса достижений каждого учащегося и не предполагает сравнение 

результатов, продемонстрированных разными учащимися. Основной функцией контрольно-

                                                 
17 Школа Минпросвещения России. Режим доступа: https://apkpro.ru/proekty/shkola-minprosveshcheniya-rossii/ 

https://apkpro.ru/proekty/shkola-minprosveshcheniya-rossii/
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оценочной деятельности в системе формирующего оценивания является определение 

учеником границ своего знания/незнания, умения/неумения, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание проблем, возникших в учебной деятельности и способов их 

преодоления. Перспективная цель такого оценивания заключается в достижении 

ответственности учащегося за процесс и результат своего непрерывного самообразования и 

саморазвития.  

Формирование действий самооценки и самоконтроля проходит через организацию 

учебного сотрудничества как управляемого самим ребенком процесса в урочной и 

внеурочной деятельности. Оценивание постепенно «передается» в руки ученика. Для 

знакомства с различными способами оценивания учитель, с одной стороны, создает учебные 

ситуации на программном содержании с целью развития контрольно-оценочной 

самостоятельности ученика. С другой стороны, использует организационные формы: урок 

рефлексии, урок развивающего контроля, которые разработаны и описаны в образовательной 

системе «Учусь учиться». Цель данных уроков - «выращивание» рефлексивной позиции 

ученика, передача учащимся критериев для оценивания, развитие способностей к самооценке 

и самоконтролю.  Данные типы уроков во всей полноте реализованы в методических 

пособиях для 1─4 классов «Развивающие самостоятельные и контрольные работы» по 

учебному предмету «Математика». С учетом того, что оценке учителя должна 

предшествовать оценка ученика, учащимся предлагается проверить свою работу по образцу 

(подробному образцу). Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. У обучающихся формируется представление об эталоне (норме) учебной 

деятельности, ему предоставляется возможность научиться адекватно оценивать 

собственную деятельность. 

Умение учиться, как основа ключевой образовательной компетентности, формируется 

на протяжении всех уровней образования. Ключевым для начальной школы является 

формирование мотивации и получение положительного опыта учебной деятельности.  В 

образовательной системе Л.Г.Петерсон «умение учиться» становится значимым фокусом и 

индивидуальным результатом начального общего образования. Именно эта «грань» учебной 

деятельности является предметом индивидуальной оценки через решение специально 

созданных задач.  

Личностные результаты. 

Освоение ООП обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов, 

определенных ФГОС НОО: формирование основ российской идентичности; готовность к са-

моразвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значи-

мые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности и требований 

п. 19.2 ФОП НОО.  

Личностные результаты освоения ООП достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности Школы (реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока, использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета, воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности)  в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 
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Личностные результаты сформированы в систему ценностных отношений, обучающих-

ся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процес-

су и его результатам (например, осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, уста-

новка) на уровне ключевых понятий, установленных ФГОС НОО. 

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания:  

1) гражданско-патриотического воспитания: 

– становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

– уважение к своему и другим народам; 

– первоначальные представления о человеке как илене общества, о правахи ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

– признание индивидуальности каждого человека; 

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

– стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

– бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда; 

–  навыки участия в различных видах трудовой деятельности; 

–  интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

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

7) ценности научного познания: 

– первоначальные представления о научной картине мира; 

–  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

Метапредметные результаты. 

Данная группа результатов формируется на протяжении всего периода обучения, рас-

сматривается как достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; ха-

рактеризует совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также 
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уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты) и 

сгруппированы по трем направлениям (по видам УУД): 

• овладение универсальными учебными познавательными действиями – базовые логи-

ческие, базовые исследовательские, работа с информацией;  

• овладение универсальными учебными коммуникативными действиями – общение, 

совместная деятельность;  

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями – самоорганизация, 

самоконтроль.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания ООП НОО обучаю-

щиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в ти-

повых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения ООП НОО. Поскольку образование протекает в рамках изу-

чения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), определен вклад каждого из них в 

становление УУД и его реализацию на каждом уроке. В рабочих программах планируемые 

метапредметные результаты совместной деятельности конкретизируются и представлены по 

годам (этапам) обучения в Содержательном разделе ООП (п. II.1. «Рабочие программы учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам). 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-

тапредметных результатов.  На уроке по каждому предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, комму-

никативного или регулятивного универсального действия. Метапредметные результаты от-

ражают способность обучающихся использовать в практической деятельности УУД, состав-

ляющие умение овладевать: 

-учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения, 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 

(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

-учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на приобрете-

ние ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудни-

чество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учиты-

вать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

-учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение 

типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 



25 

 

На окончание четвёртого года обучения (освоения ООП) у обучающихся будет сфор-

мированы следующие метапредметные результаты. 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

– объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

–  определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

нове предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — след-

ствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
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– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения;  

– корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

– готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

–  оценивать свой вклад в общий результат; 

–  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

– выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с уче-

том специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные пред-

меты (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучаю-

щимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обуче-

ние на уровне начального общего образования. 

1.2.1 Планируемые результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» должны обеспечивать: 
 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; 

–  осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции;  

– понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 
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4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): 

– адекватно воспринимать звучащую речь;  

– понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;  

– определять основную мысль воспринимаемого текста; 

–  передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные во-

просы; 

– задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: 

– осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения;  

– выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи; 

–  использовать диалогическую форму речи; 

–  уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;  

– отвечать на вопросы и задавать их;  

– строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;  

– соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);  

–  соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: 

– соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

–  понимать содержание предлагаемого текста;  

– использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 

–  находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

– формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тек-

сте информацию;  

– анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: 

– осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

– списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами;  

– писать подробное изложение; 

–  создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); 

– использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Ин-

тернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского язы-

ка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе;  

– об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
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6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на до-

стижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, пони-

мание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей стра-

ны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 

на уроках русского языка; 

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

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

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, 

с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с исполь-

зованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопу-

стимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм рече-

вого этикета и правил общения; 

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

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с ко-

торыми идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначаль-

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русско-

го языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлеж-

ность, грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную ин-

формацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объек-

та, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесо-

образный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-

шиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

нии и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической ин-

формации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного за-

дания; 

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

ния. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как ча-

сти регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографиче-

ских ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

фографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объек-

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в сло-

ве); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: сло-

ва без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последователь-

ности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 
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 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предло-

жении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые слу-

чаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в соче-

таниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты объёмом не более 25 слов; 

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

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с про-

изношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: со-

гласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непар-

ный) по звонкости (глухости); 

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

стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синони-

мов и антонимов (без называния терминов); 

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

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и дру-

гие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «ка-

кие?»; 
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 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие со-

гласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред-

логов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тек-

сты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, пра-

вильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опо-

рой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-

ным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транс-

крибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанав-

ливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми со-

гласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одноко-

ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); разли-

чать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 
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 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и ан-

тонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена суще-

ствительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), 

в прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тек-

сте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые со-

гласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

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

со словами; 

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

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

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информа-

ции простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-

мов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 
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 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предло-

жений их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебни-

ке алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; состав-

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

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изучен-

ного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, чис-

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

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

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

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

глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окрас-

ке; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
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 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с од-

нородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные пред-

ложения без называния терминов); составлять простые распространённые и слож-

ные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, 

но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

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

дежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, 

-ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

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

чания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в фор-

ме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах 

на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в пред-

ложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

бирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

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

ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявле-

ния и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) инфор-

мации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осу-

ществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифициро-

ванных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  



37 

 

1.2 По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слуша-

нию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сю-

жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жан-

ров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональ-

ных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями) 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающими-

ся личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» дости-

гаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей пози-

тивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения програм-

мы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к обществен-

ным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, про-

явление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Феде-

рации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-

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

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

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литера-

туры и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каж-

дого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности 
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и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопле-

ния и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональ-

ной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-

ных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии сред-

ствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить про-

изведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
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 определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-

дения по темам, жанрам и видам; 

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

станавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять анно-

тацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-

ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступ-

ков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-

ции; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, при-

чина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникатив-

ные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учеб-

ному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной обла-

сти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми слова-

ми, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
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 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характери-

зовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение 

незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литера-

турные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательно-

сти событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, пред-

ложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

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

предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом реко-

мендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алго-

ритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответ-

ствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознако-

мительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольк-

лоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических поняти-

ях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
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волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо-

творения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-

му и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произ-

ведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица ге-

роя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5 предложений); 

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

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстра-

циям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и ху-

дожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ-

ведений; 

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

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

дения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпи-

ческого; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихо-

творения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произве-

дения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопрос-

ный, номинативный, цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по кон-

трасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изоб-

ражения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные лите-

ратурные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного тек-

стов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 
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 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные об-

разовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориенти-

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

ды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-

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

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-

го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпи-

ческого; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров лите-

ратуры России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-

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

связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные харак-

теристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чув-

ствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбран-

ному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное от-

ношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
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значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лири-

ка, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского ли-

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанно-

го/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

но) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас-

сказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-

нировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, ис-

пользуя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информаци-

онные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

 

1.2.2 Планируемые результаты по предметной области «Иностранный язык» по учеб-

ному предмету «Иностранный язык (английский)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные  универсальные  учебные  действия 

 

Базовые  логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

ве предложенного алгоритма; 
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• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 
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• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 

(курсивом отмечено содержание, за счет которого углубляется базовый курс ино-

странного языка (английский язык) 

 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, от-

ражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

К концу обучения по программе углубленного уровня во 2 классе обучающийся полу-

чит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

дартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 4 

фраз/предложений в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные и аутентичные тексты естественного 

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

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для ауди-

рования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя по-

нимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты включая аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и язы-

ковую догадку (объём текста для чтения – до 100 слов). 
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Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом объёмом до 20 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетиче-

ски корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов (I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существи-

тельных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов (telephone, 

doctor, film). 

 

Способы словообразования:  

суффиксация (-er/or; -y) doctor/worker, chemistry; 

словосложение (class+room); 

конверсия (play – to play); 

    полисемантичные единицы- face – лицо/циферблат; 

    синонимы (much –a lot of, mother – mum) 

    предлоги места, выражающие падежные отношения (in, under) 

   речевые клише (It’s fun to…, with great pleasure, of course you can 

Don’t worry, I’d love to, but … ) 

 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предло-

жения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Simple Tense 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-

гольными формами; 

распозновать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-

гольными формами: aren’t, can’t, don’t; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense, Present Continuous Tense) в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t, 

модальный глагол may в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полу-

чения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определён-

ный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребле-

ния), употреблять артикль с собственными именами и географическими названиями 

(Moscow, the Volga, Russia/the Russian Federation); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число суще-

ствительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-

стоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–20); порядковые числительные (1–10); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many, how much, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые наречия степени 

very, really и частотности usually, often, never, now; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при одно-

родных членах) в сложносочиненных предложениях. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 
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знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

К концу обучения по программе углубленного уровня в 3 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 5 реплик со стороны каждого собе-

седника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 7 фраз/предложений с вер-

бальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зритель-

ными опорами (объём монологического высказывания – не менее 7 фраз/предложений). 

представлять результаты небольшой проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 

не менее 10 фраз/предложений. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, включая аутентичные тексты, 

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

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зритель-

ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время зву-

чания текста/текстов для аудирования – до 50 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя по-

нимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты включая аутентичные тексты прогно-

зируя содержание по заголовку, подзаголовку содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 150 слов). 

Письмо: 

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

раст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

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

с выражением пожеланий объёмом до 25 слов; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 400 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 250 лексических единиц, освоен-

ных на первом году обучения; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 

the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количе-

ство с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объ-

ектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движе-

ния to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

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

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключе-

вые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объёме не менее 6 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по-

вествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическо-

го содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 8 

фраз/предложений); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зритель-

ными опорами в объёме не менее не менее 8 фраз/предложений. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее не менее 12 

фраз/предложений. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

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

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зритель-

ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время зву-

чания текста/текстов для аудирования –  до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, включая адаптированные аутентичные тексты содержа-

щие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения – до 200 слов); 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
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применять различные стратегии чтения в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 

Письмо: 

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

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

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

с выражением пожеланий объёмом 30 слов;  

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообще-

ния –  30 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 600 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 400 лексических единиц, освоен-

ных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

(blackboard), конверсии (to play – a play); 

восстанавливать текст в соответсвии с коммуникативной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой, обслуживающей ситуации 

общения в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи: 

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

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль-

ный вопрос) предложениях; 

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

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to, can, should; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи had to/didn’t have to  в 

утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях в Past Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Perfect и в общих, 

альтернативных, разделительных и специальных вопросов; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные глаголы, ис-

пользующиеся в сочетаниях с инфинитовм и герундием; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилага-

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

worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи сложноподчиненные 

предложения с союзами if, when, because; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наиболее употребительные 

предлоги движения (up, down, through, into, out of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные и союз-

ные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, 

how often, how many, how much); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи прямые и косвенные до-

полнения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи определительные прида-

точные предложения. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

1.2.3 Планируемые результаты по предметной области «Математика и информатика» 

по предмету Математика18 

К концу обучения у обучающегося будут сформированы следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам РП учебного предмета «Математика»19: 

1) система знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

2) вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критери-

ям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чер-

тежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение про-

стейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практиче-

ских ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и исполь-

зовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) владение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

                                                 
18 Для обучающихся, осваивающих РП на углубленном уровне с использованием ресурса ОС «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон  (выбор УОО) в качестве учебника (2-4-е классы)  или учебного пособия (1-е классы) 
19 Результаты уточнены с учетом ОС «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон 
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анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы дан-

ными; 

7) умение использовать начальные математические знания при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отноше-

ний, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуаци-

ям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи-

лым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои мате-

матические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложен-

ных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

лое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифи-

кация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного реше-

ния учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической за-

писи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 
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проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, харак-

теризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариан-

тов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую инфор-

мацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

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

вать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и ис-

точники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

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

зывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

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

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформирован-

ные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
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находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей пре-

одоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спосо-

бы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

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

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

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – ко-

роче», «выше – ниже», «шире – уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), от-

резок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие уме-

ния: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
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находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копей-

ка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помо-

щью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними со-

отношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-

сунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 
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выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остат-

ком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового вы-

ражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (ми-

нута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая меж-

ду ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опреде-

ление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход реше-

ния, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

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

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (напри-

мер, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие табли-

цы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на одно-

значное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – пись-

менно (в пределах 1000); 

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

2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифме-

тических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критери-

ям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью каль-

кулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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

стоимость, площадь, скорость); 

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

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

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

ратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

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

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вы-

числения и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать получен-

ный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные спо-

собы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

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

нус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трёх прямоугольников (квадратов); 

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

контрпример;  

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

трёхшаговые); 
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классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах по-

вседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

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

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен-

ных. 

1.2.4 Планируемые результаты по предметной области «Обществознание и естество-

знание («окружающий мир»)» по учебному предмету «Окружающий мир» 

должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

школе, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонен-

тах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и нежи-

вой природы; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего Рос-

сии; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объ-

екты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явле-

ниями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практи-

ческие задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графи-

ческой, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов школы и сети Интернет, получения информации из источников в современной ин-

формационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюде-

ний в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и сле-

дованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 
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10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к при-

роде; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими норма-

ми поведения. 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готов-

ность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-

лежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, ува-

жения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и пра-

вил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопе-

реживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культу-

ры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде 

(в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отно-

шение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 
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 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм по-

ведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразо-

вания и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использова-

нием различных информационных средств.  

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся дей-

ствительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать свя-

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

во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдви-

нутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать воз-

можное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

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

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

мени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, при-

чина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учи-

теля);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, вы-

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступ-

ления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргумен-

тированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюде-

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объек-

тах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

сунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по ре-

шению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
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2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учите-

ля);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здо-

ровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оцени-

вать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к се-

мейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае ди-

корастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явле-

ния в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные призна-

ки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индиви-

дуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
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местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воз-

духа) и опыты под руководством учителя;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к при-

роде; правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюде-

ний и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его глав-

ный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нрав-

ственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельно-

сти и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирую-

щие значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культур-

ные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природ-

ные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компа-

су;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
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 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявле-

ния внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учи-

теля (при необходимости). 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримеча-

тельностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и куль-

турой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес 

и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографи-

ям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природ-

ными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и из-

мерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простей-

шую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой приро-

ды;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объ-

яснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта;  
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 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессен-

джерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты Рос-

сии (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных пе-

риодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего реги-

она;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров, следуя правилам безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их опи-

санию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно вы-

бирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

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

известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезон-

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

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  
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 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспорт-

ной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых цен-

трах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образо-

вательных и информационных ресурсов.  

 

1.2.5 Планируемые результаты по предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   

в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули:  

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России» или «Основы светской этики». 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордо-

сти за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этни-

ческую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-

знавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, се-

мьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, незави-

симо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском об-

ществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседнев-

ной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 
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 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям. 

 

Метапредметные результаты 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельно-

сти, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, по-

нимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникатив-

ных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информа-

ционного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан-

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материа-

ла; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суж-

дения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-

лежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставлен-

ной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
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 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

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

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с по-

мощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-

ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-

зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом осо-

бенностей участников общения; 

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

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

ской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состоя-

ние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья 

и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ-

ность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отно-

шения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

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

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор-

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

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнитель-

ному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 

5.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с исто-

рией ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их со-

держание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей право-

славных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникнове-

ния и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержа-

ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудей-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникнове-

ния и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержа-

ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буд-

дийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить   примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ислам-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять   значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления   обоснованного нравственного выбора с опорой на эти-

ческие нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тради-

ционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, свя-

занные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей куль-

товых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных уси-

лии для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на приня-

тые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нор-

мами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценно-

сти, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, мило-

сердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.6 Планируемые результаты по предметной области «Искусство»  

должны обеспечивать: 

6.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных матери-

алов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обра-

ботки фотографических изображений и анимации. 

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям ис-

кусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, ува-

жительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержа-

ния традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоратив-

но-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний 

о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способ-

ствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

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

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия ис-

кусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творче-

ских способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально зна-

чимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, 

о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их понима-

нию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой дея-

тельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой ра-

боты по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творче-

ская инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотруд-

ничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обяза-

тельные требования к определённым заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предме-

тов; 

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

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 

и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве 

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскост-

ных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вы-

разительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-

полнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произве-

дений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художествен-

ного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и со-

стояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
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 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декора-

тивных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-

нию в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, циф-

ровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские кни-

ги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представ-

лять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

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

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к про-

тивоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников об-

щения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсужда-

емого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, вы-

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по дости-

жению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 



80 

 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым мате-

риалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-

тельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространствен-

ные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практиче-

ской художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с пози-

ций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содер-

жания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, кото-

рые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опо-

рой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, орга-

низованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объ-

ёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объёмном изображении. 
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Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бу-

маги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в при-

роде (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-

ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован-

ной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игруш-

ки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых гео-

метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-

лективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-

ветствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе-

чатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектур-

ных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а 

также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюр-

морты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными ма-

териалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графиче-

ских материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать уме-

ния соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатле-

ния и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (напри-

мер, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт пере-

дачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб-

рые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская иг-

рушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 
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Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, па-

утинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведе-

ниями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышив-

ки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстра-

ций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 

когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют осо-

бенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного маке-

та сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографи-

ям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказоч-

ных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру ге-

роев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств ху-

дожественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а так-

же потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных ху-

дожников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова 
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и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи запад-

ноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. 

И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построе-

ния кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую ком-

позицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для кар-

навала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
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Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добав-

ления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; вы-

полнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом ор-

наменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнооб-

разных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), харак-

терные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и об-

суждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмо-
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циональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 

на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяе-

мые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору учи-

теля), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-

шествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-

ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представле-

ние о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фи-

гурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнамен-

тов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-

ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропор-

циональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
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Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого челове-

ка, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбран-

ной культурной эпохи). 

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или уча-

стие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечествен-

ной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

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

в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предме-

тов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные моти-

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

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

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костю-

ма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

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

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

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

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

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенно-

стях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских собо-

ров и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях па-

мятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целост-

ное образное представление о древнегреческой культуре. 
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Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-

ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и дру-

гих по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом мест-

ных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского дере-

вянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неиз-

вестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае-

вом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведе-

ниях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции го-

тических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульман-

ских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской паго-

ды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

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

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изоб-

ражений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

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

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вари-

анты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-
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рами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, ме-

четь). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометри-

ческих фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-

ственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечествен-

ные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предло-

женных учителем. 

 

6.2. По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение разли-

чать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных компо-

зиторов; 

4) умение исполнять свою партию в xope с сопровождением и без сопровождения. 

Личностные результаты 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

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

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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4) в области  научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в му-

зыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 

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

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавли-

вать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определён-

ному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе пред-

ложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 
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на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и же-

лательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музы-

кально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражне-

ний, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации сов-

местного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выби-

рать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экспе-

римента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных яв-

лений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки; 

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

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсаль-

ных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пони-

мать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффек-

тивные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспе-

чивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном от-

ношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, зна-

ют правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
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осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи-

ровать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научит-

ся: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к род-

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

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-

торскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

– народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопро-

вождения; 

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

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

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

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

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

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компози-

торов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

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

меры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на ос-

нове сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научит-

ся: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспе-
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вающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настрое-

ния;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстети-

ческих потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки дру-

гих стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

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

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, харак-

теризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-

ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-

ной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры чело-

веческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;   

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучаю-

щийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора;   

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-

тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мю-

зикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-

ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 
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исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

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

низкие, высокие; 

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

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

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

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

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

кальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

1.2.7 Планируемые результаты по предметной области «Технология» по учебному 

предмету «Труд (технология)»  

должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполне-

нии учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с исполь-

зованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами 

в предметно-преобразующей деятельности. 

Личчностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-

цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жиз-

ни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохране-

нию окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов; 
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проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эсте-

тические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к твор-

ческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобра-

зующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организо-

ванность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, про-

явление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

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

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказыва-

ниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

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

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного харак-

тера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической твор-

ческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в со-

ответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и за-

конов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятель-

ности. 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой зада-

чей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцени-
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вать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, вы-

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

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

тивно-прикладного искусства народов России; 

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

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

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

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

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необ-

ходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществ-

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

для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 



98 

 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

метки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрыва-

ние, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка де-

талей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и 

другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «мате-

риал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учите-

ля), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель-

ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, спо-

собы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: эко-

номно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по ли-

ниям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягивани-

ем, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластиче-

ских масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликаци-

ей, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на ин-

струкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро-

вать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 
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выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их со-

циальное значение. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс-

киз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного ми-

ра в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддер-

живать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологиче-

скую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и дру-

гие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надре-

за, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного пря-

мого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простей-

ший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсужде-

ния; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
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понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра-

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соот-

ветствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в тех-

нических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать 

их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по за-

данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно-

логий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и про-

ектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о твор-

честве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимо-

сти от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необхо-

димости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функ-

ционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

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

та, выравнивание абзаца); 

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

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участ-

вовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

1.2.8 Планируемые результаты по предметной области «Физическая культура» по 

учебному предмету «Физическая культура»  

должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физиче-

ской активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 
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3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятель-

ности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации ма-

териально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоро-

вья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного об-

щения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной дея-

тельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультур-

ным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового обра-

за жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие уни-

версальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 
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 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причи-

ны её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные по-

ложения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оце-

нивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвиж-

ных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям дру-

гих обучающихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опреде-

ления победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи-

лактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и разви-

тию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие универ-

сальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка-

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуаль-

ные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изучен-

ного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортив-

ных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей фи-

зического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблю-

дать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, про-

являть эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универ-

сальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей-

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулиро-

вания на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение разви-

тия утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила по-

ведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, заня-

тия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических ка-

честв в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (три-

местрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея-

тельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, органи-

зации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, кон-

тролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллек-

тивное решение. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универ-

сальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подго-

товленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенно-

сти; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, при-

водить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилакти-

ку нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающими-

ся, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии фи-

зических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выпол-

нении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом соб-

ственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, прояв-

лять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требова-

ний комплекса ГТО. 

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профи-

лактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передви-

жения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 
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 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё сужде-

ние об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специаль-

ных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положе-

ний и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнасти-

ческого мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыва-

нию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в вы-

соту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических ка-

честв, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражне-

ний, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и со-

ревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помо-

щью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колон-

ны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и из-

менением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться пристав-

ным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 

и левую сторону, лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 

стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 
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 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии фи-

зических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музы-

кальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди 

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) – важнейший элемент образовательного процесса в ОО; представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО и ФОП НОО (п.19) к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, возможность 

получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 

УОО, позволяет осуществлять управление качеством образовательного процесса. Это 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 
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основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Главными методологическими положениями, которые меняют акценты в 

образовательной деятельности, являются выделение планируемых результатов в качестве 

содержательной и критериальной основы для разработки системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП на уровне НОО и комплексный характер оценки: оценка всех 

составляющих образовательных результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

Система оценки разработана также с учетом методических рекомендаций по системе оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования20 и призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования школы, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования, что закреплено в соответствующих локальных 

нормативных актах ОО. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. Проектирование ООП в соответствии с ФОП актуализировало необходимость 

введения единых подходов к системе оценивания достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ФРП и РП учебных предметов, курсов, модулей в рамках ООП. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, ФОП НОО, которые конкретизированы в планируемых 

результатах21 освоения обучающимися ООП НОО в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения ООП» настоящего документа22. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа» являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

- установление обратной связи между обучающим и обучающимися, результатом кото-

рой является установление уровня освоения учебного предмета в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО, ФОП НОО, ФРП и РП по учебным предметам. 

- построение деятельности учителя по коррекции образовательного процесса, преодо-

лению возникших трудностей и обеспечению их устранения, а также использование индиви-

дуально-дифференцированного подхода к обучающимся разных групп;  

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа соответствия 

условий реализации ООП НОО и аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начально-

го общего образования: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

                                                 
20Письмо Министерства просвещения Российской Федерации и Департамента государственной поли-

тики и управления в сфере общего образования от 13 января 2023 года № 03-49 «О направлении мето-

дических рекомендаций» 
21 Предметные, метапредметные и личностные результаты обучения 
22 В данном разделе планируемые результаты представлены на окончание обучения на уровне НОО (4 класс), а 

по годам (периодам обучения) – в Содержательном разделе (РП). 
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универсальных учебных действий у обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и мета-

предметных результатов; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;  

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений 

(п.19.9 ФОП НОО). 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

проявляющийся в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся23; он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Поэтому система оценки описана в деятельностной форме.  

Уровневый подход, реализуемый как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений, служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей зна-

ние от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. Уровневый подход в разработке инструментария и в 

представлении результатов, а также использование контекстной информации (об 

особенностях учащихся, учебном процессе и др.) для интерпретации полученных результатов 

являются основой в выстраивании системы управления качеством образования по 

результатам. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. Для отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся средний балл каждого ученика, уровень развитости 

метапредметных умений заносятся в сводную таблицу. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС. 

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:  

                                                 
23 Представлен ниже 
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-учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

-ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена 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 четырёх 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.) 

Почему? (Учимся определять причину успешности, неуспешности) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как ты оцениваешь 

свою работу? Почему?», «Какие ошибки были допущены?» 

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 результатов каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Оценка за урок- среднее 

арифметическое всех оценок, полученных учеником в ходе учебного занятия. 

4-е правило (Таблицы результатов) используется полностью. Таблицы результатов 

используются учителем на каждом уроке в зависимости от цели урока и задачи УВМ. На 

уроке коррекции используется сводная таблица результатов контрольной работы, при 

подведении итогов этапа или урока используется таблица результатов освоения предметного 

умения (диаграммы). На уроках формирования и развития общеучебных умений учитель 

использует сводную таблицу уровня развитости умения. 

Отметки в таблицы результатов выставляются:  

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» 

(задача не решена, задание не выполнено),  

в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны).  

5-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). При определении итоговых оценок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила.  

3. Максимальный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель дает ученику возможность выбора уровня сложности 

выполняемого задания: только выполнив безошибочно задание высокого уровня, ученик 

может получить отличную оценку. Выполнение необходимого уровня оценивается 

удовлетворительной оценкой.  

Данная система оценивания позволяет заметно снизить показатели уровня тревожности 

в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». При этом 
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возрастает сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной 

деятельности, что способствует развитию регулятивных учебных действий. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижения реализуется путём: 

 оценки всех групп планируемых результатов, определенных ООП НОО (включая 

личностное развитие обучающихся) приосвоенииучебных предметов, учебных курсов, 

модулей учебного плана и курсов, модулей плана внеурочной деятельности; 

 оценки функциональной грамотности и различных составляющих образовательных 

результатов: знаний, умений, отношений, компетентностей, умения принимать решения и 

действовать на основе имеющихся знаний; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью ВСОКО в 

Школе и служит основой при разработке локальных нормативных актов, уточняющих и 

раскрывающих отдельные ее положения. 

В процессе обучения педагогу необходимо знать, как его ученики усваивают препод-

носимый им материал, научились ли они тому, что требует ФРП по предмету, курсу, моду-

лю; соответствуют ли их образовательные достижения ФГОС, правильно ли учитель выбрал 

методические приемы, дополнительные учебные пособия и что надо подкорректировать, 

чтобы улучшить качество образования. С этой целью учитель осуществляет проверку и 

оценку подготовки обучающихся: проводит устные опросы, тесты, письменные контроль-

ные, самостоятельные, практические и др. работы.  

Для обеспечения качества образования и при необходимости сопоставимости резуль-

татов, полученных обучающимися в школе, выполнены определенные условия:  

 создана система показателей и критериев освоения ООП НОО, которая позволит 

обеспечить единые подходы к оценке образовательных достижений; 

   возможность постоянного совершенствования качества образования на уровне НОО.  

Данным условиям соответствует критериально-уровневая система оценки образова-

тельных достижений. Критериальное оценивание - это процесс сравнения образовательных 

достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее из-

вестными всем участникам образовательных отношений (учащимся, педагогическому кол-
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лективу, родителям (законным представителям) обучающихся) критериями24 и уровнями, 

соответствующими целям и содержанию образования, отражающими предметные и мета-

предметные умения обучающихся, способствующим формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся. 

Доказательный характер оценки проявляется в описании критериев на основе внеш-

них проявлений/свидетельств достижения планируемых результатов/освоения и присвоения, 

свободного оперирования системы формируемых знаний, умений, навыков, отношений на 

различных уровнях.  

Использование критериального подхода к описанию достижения планируемых ре-

зультатов для оценки предметных и метапредметных результатов при выполнении типовых 

контрольных оценочных заданий позволит повысить объективность традиционной пяти-

балльной системы оценки и обеспечить индивидуальное развитие обучающихся. 

В данном разделе определены и согласованы показатели, индикаторы и критерии 

освоения обучающимися планируемых результатов освоения ООП, заявленных ФГОС НОО, 

при проектировании которых учтен опыт разработки критериев для ВПР, НИКО25. 

Одной из приоритетных задач системы оценки качества образования в ОО становится 

оценка функциональной грамотности и отдельных ее составляющих26.  

Эти требования конкретизированы в следующих подразделах и локальных актах ОО, ука-

занных выше. 

Система оценки включает различные формы оценки, которые можно условно разделить 

на две большие группы - внутреннее (внутришкольное) оценивание и внешнее оценивание. 

Они направлены на выявление особенностей достижения обучающимися образовательных 

результатов. 

Внутреннее (внутришкольное) оценивание27 предназначается для организации процесса 

обучения в классе по учебным предметам и курсам ВД, регулируется локальными 

нормативными актами ОО, перечисленными выше и включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущий контроль и оценку; 

 тематический контроль и оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Все элементы системы внутришкольного оценивания обеспечивают внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, включающий оценку уровня достижений 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Особенности (периодичность, 

порядок, формы и методы) каждой из указанных оценочных процедур описаны в п.2.3.3 

настоящей программы и в положениях, перечисленных выше.  

                                                 
24Критерий - признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация ис-

следуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функцио-

нирования и развития. 
25 Письма Рособнадзора 169/08.01№ 01 и   Минпровсещения России от 06.08.2021 №2 СК-228/03 «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных про-

цедур в общеобразовательных организациях». 
26 Компоненты функциональной грамотности представлены в Пояснительной записке. 
27 Внутренняя оценка представлена в соответствии с п.19.7 ФОП НОО 
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Внешняя оценка (п.19.8 ФОП НОО) включает независимую оценку качества подготовки 

обучающихся28 и оценочные процедуры федерального, регионального и муниципального 

уровня. 

Ориентация внутренней и внешней оценки на требования ФГОС и ФОП, а также учёт 

назначения каждой из процедур способствует преодолению разрыва между ними, объединяет 

их как элементы единой системы оценки образовательных результатов обучающихся. 

Данный раздел определяет использование комплекса согласованных между собой 

оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных  образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки, а также использование разнообразных форм и методов 

оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных и нестандартизированных 

методов (устных и письменных, проектов, практических работ, индивидуальных и 

групповых, само- и взаимооценки, наблюдений и др.). 

Концептуальная рамка описания освоения ФГОС НОО: используемые показатели и 

критерии 

В качестве основных показателей (качественных и количественных характеристик), 

отражающих освоения ФГОС и их индикаторов29 в системе оценки приняты три показателя:  

1. Освоение решения основных классов задач по данной предметной или 

метапредметной областям в соответствии с ФГОС; 

2. Уровень освоения ФГОС; 

3.  Динамика достижений. 

Показатели и индикаторы освоения ФГОС 

1. Освоение решения основных классов задач по данной предметной или 

метапредметной области в соответствии с ФГОС.  

Индикаторы: 

- освоение предметных результатов; 

- освоение метапредметных результатов. 

      2. Уровень освоения ФГОС. 

Индикаторы: 

- ниже базового (пороговый базовый) (уровень 1); 

- базовый (уровень 2); 

- повышенный (уровень 3); 

- высокий (уровень 4). 

Схема представления уровневой шкалы оценки освоения ФГОС описана в таблице 1 и 

закреплена в Положении о нормах оценивания по учебным предметам, курсам, модулям 

в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». Приоритет в ОО отдан развивающей и 

здороьесберегающей функции оценивания достижений учащихся.  Для избегания 

травмирующих ситуаций при оценивании в ОО не используется отметка «единица», а 

традиционная пятибалльная система рассматривается ОО фактически как четырёхбальная 

система оценки. 

Таблица 1. 

Уровневая шкала оценки освоения ФГОС НОО 

                                                 
28 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
29Составляющие показателя, с помощью которых описывается показатель 



114 

 

Наимено

вание 

уровня 

Уровень 

освоения 

Индикат

ор 

освоения  

Признаки освоения 

характеристика 

критерий 

Выставляемая 

(соответствующая 

уровню) отметка 

1 уровень Недостаточн

ый 

Ниже 

базового 

Не демонстрирует 

или демонстрирует 

отрывочно 

Отметка «2» - 

«неудовлетворительн

о» 

2 уровень Средний  Базовый  Демонстрирует с 

опорой на помощь 

Отметка «3» - 

«удовлетворительно

» 

3 уровень Повышенный  Выше 

базового  

Действует 

самостоятельно в 

типовых и 

измененных 

ситуациях 

Отметка «4» 

«хорошо» 

4 уровень Высокий  Выше 

базового 

Действует 

самостоятельно в 

сложных учебных 

ситуациях 

Отметка «5» - 

«отлично» 

 

 3. Динамика достижений.   

Индикаторы: 

- положительная динамика, 

- отсутствие динамики, 

- негативная (отрицательная) динамика. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов.  

Особенности оценки личностных результатов 

Согласно Рекомендациям30, целью оценки личностных достижений обучающихся 

(п.19.14-19.17 ФГОС НОО) является получение общего представления о воспитательной дея-

тельности образовательной организации. Оценка личностных достижений обучающихся от-

носится к зоне особой ответственности учителя и ОО. Это связано с особенностями станов-

ления различных качеств личности обучающегося:  

 во-первых, многие социально-значимые ценностные установки формируются в течение 

длительного времени, проявляются не сразу, а в достаточно отдаленном будущем 

(результат отсрочен во времени), поэтому сиюминутная их проверка и оценка может 

быть не объективной; 

 во-вторых, процесс становления качеств личности, отражающих нравственные 

ценности индивида, является весьма противоречивым и неустойчивым.  

Требования к организации контрольно-оценочной деятельности личностных результа-

тов: 

1. Целью анализа и оценки личностных достижений обучающихся является не 

определение персонифицированного уровня развития качеств личности 

обучающегося, а получение общего представления о воспитательной деятельности 

школы и её влиянии на коллектив обучающихся: что удалось достичь, изменить, 

скорректировать, а что является предметом специальной работы в будущем; 

2. Из двух групп личностных достижений не допускается персонифицированная 

проверка высших нравственных чувств, к которым относятся основы российской 

                                                 
30Письмо Минпросвещения России от 13.01.2023 N 03-49 
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гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности; 

3. Учитель может констатировать индивидуально только качества, которые определяют 

уровень сформированности позиции обучающегося как субъекта учебной 

деятельности: характеристика мотивов учения, наличие умений принимать и 

удерживать учебную задачу, планировать учебные действия, осуществлять 

самоконтроль и самооценку;  

4. При выборе форм и методов оценивания личностных результатов не допускается сбор 

количественной информации;  

5. Результаты оценивания несформированных личностных качеств не могут 

обсуждаться прилюдно, быть предметом осуждения, критики со стороны учителя или 

одноклассников.  

Полученные результаты становятся предметом для корректного разговора с ребенком и 

родителями (законными представителями) о возможных путях исправления его отрицатель-

ных характеристик (никакие личностные качества не подлежат оцениванию с помощью от-

меток). В ОО разработана система поощрений социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся. (Положение о поощрении обучающихся: благодар-

ственные письма, похвальные листы, дипломы участника мероприятия и т.п.). Такие подхо-

ды обеспечивают положение ФГОС о том, что система оценки должна «обеспечить ком-

плексный подход к оценке результатов освоения ООП».  

Таким образом, ФГОС НОО не определяет необходимость обязательного контроля и 

оценки личностных достижений обучающегося. Достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся. Вместе с тем, нецелесообразно полностью отри-

цать необходимость контролировать и оценивать развитие личности обучающегося в про-

цессе обучения. Наблюдение за тем, как изменяется обучающийся под влиянием учебных 

занятий, воспитательных мероприятий, взаимодействия с одноклассниками, выполнения по-

ручений и участия в разных видах деятельности, очень важно, как для планирования воспи-

тательной работы с обучающимися, так и для работы с семьёй, которая в процессе воспита-

ния играет особую роль. 

Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС и ФОП (п.19.14-19.17) проходит в ходе внешних и внутренних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований с использованием инструментария, разработанного цен-

трализованно на федеральном и (или) региональном уровне и основывается на общеприня-

тых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. Ре-

зультаты, полученные в ходе этих оценочных процедур, ОО использует только в виде агре-

гированных (усредненных, анонимных) данных. Результаты ежедневных наблюдений за 

обучающимися, осуществляемые классным руководителем в ходе учебных занятий и вне-

урочной деятельности, могут обобщаться в конце учебного года для оценки динамики фор-

мирования личностных результатов. 

Личностные достижения обучающихся, осваивающих ООП НОО, включают две груп-

пы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, осуществляется только оценка 

следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно ин-

тегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных УУД. 
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Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представлена в соответствии с п.19.18-19.30 ФОП 

НОО и проводится с целью определения сформированности: 

– универсальных учебных познавательных действий; 

–  универсальных учебных коммуникативных действий; 

– универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

–  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 
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– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

–  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

– готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

–  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

–  оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов, учебных курсов и курсов внеурочной деятельности, процедуры оценки, как 

правило, тесно связаны с процедурами и содержанием оценки предметных результатов. 

При этом важно понимать и разделять: 

 оценку сформированности отдельных метапредметных результатов в ходе изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, которая осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания31 по согласованным критериям; 

 оценку сформированности отдельных метапредметных результатов в ходе итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов (выполнения комплексной работы на 

межпредметной основе); 

 оценку сформированности собственно метапредметных действий, построенную на 

содержании различных учебных предметов и внеучебных ситуаций, при этом оценивается 

                                                 

31Подробнее формирующее оценивание описано в разделе «Организация и содержание оценочных проце-

дур» данного документа и в Положении о системе оценки обучающихся. 
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способность применения (переноса) метапредметных действий, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. 

Критериально-уровневая оценка метапредметных результатов предполагает, что 

формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса-учебных предметов. Оценка метапредметных результатов 

обучающихся проводится учителями-предметниками, учителями начальных классов по мере 

освоения программного материала и является как персонифицированной, так и 

неперсонифицированной (в зависимости от цели представления результатов). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» в ходе внутришкольного мониторинга. 

По результатам накопленной оценки, делаются выводы: 

– о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

обучения на следующем уровне образования; 

– о сформированности основ «умения учиться», понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач32; 

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Достижение метапредметных результатов проводится в рамках системы 

промежуточной аттестации, поэтому обязательными составляющими системы оценки 

являться стартовая диагностика, промежуточные (2-3 класс) и итоговая (4 класс) 

комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе с 

текстом. 

Кроме того, источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам учебного плана. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

учителем может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. Возможны и специальные процедуры, направленные 

на оценку сформированности собственно метапредметных действий, построенные не на 

предметном содержании.  

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся на 

изучаемый программный материал, и оценивается способность применения (переноса) 

метапредметных действий, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры (внутренняя оценка) проводятся в рамках внутришкольного 

мониторинга на основании Положения о ВСОКО. Кроме того, ОО ориентирована на 

проведение независимой оценки сформированности данной группы образовательных 

                                                 
32Особая роль в формировании «умения учиться» отводится ОС «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон.  В ОС 

«Учусь учиться» оно рассматривается как «существенный фактор повышения эффективности освоения 

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

оснований личностного морального выбора» (Л.Г. Петерсон). 
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результатов.33 Общие рекомендации по оценке метапредметных результатов, включая 

указание объекта оценки и рекомендации по выбору процедур и инструментария, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Выбор процедур и инструментария для оценки метапредметных результатов 

Объект оценки  Рекомендуемые процедуры и 

инструментарий  

Межпредметные понятия  Оценивается в составе заданий по 

критерию «Знание и понимание 

терминологии» в текущей и итоговой 

оценке 

Познавательные действия, 

включая логические действия 

исследовательские действия, 

работу с информацией  

Оценивается в составе заданий по 

критерию «Применение» в текущей и 

итоговой оценке 

Коммуникация как общение Оценивается за счёт адекватного выбора 

инструментария (работа в группе, 

выполнение группового проекта, ответы 

на вопросы при беседе, защите проекта) 

в текущей и итоговой оценке 

Коммуникация  как  

совместная деятельность  

Оценивается за счёт адекватного выбора 

инструментария (групповой проект) в 

ходе текущей оценки 

Регулятивные действия, 

включая принятие себя и других, 

самоорганизация, самоконтроль 

Оценивается за счёт адекватного выбора 

инструментария (индивидуальный и 

групповой проект) в ходе текущей и 

итоговой оценки 

Как это видно из таблицы 2, общий подход к формированию и оценке метапредметных 

результатов в текущем учебном процессе состоит в том, что метапредметные действия 

формируются и оцениваются как неотъемлемый элемент выполняемого учебного задания по 

предмету. Учебный процесс наполнен такими моделями заданий и учебных ситуаций, в 

которых естественными элементами являются все группы УУД. Крайне важен отбор моделей 

учебных заданий, которые учитель предъявляет учащимся для формирования 

метапредметных результатов и их оценки, где естественными элементами являются: 

• познавательные действия (логические, исследовательские, работа с информацией); 

• коммуникативные действия, проявляющиеся как в ходе выполнения учебных 

заданий, так и в ходе взаимодействия и совместной деятельности; 

• регулятивные действия. 

                                                 
33 К примеру, участие во Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые 

знания» для учащихся 2-4-х классов, которая ежегодно проводится Центром независи-

мых педагогических измерений «Эффект Тест» и редакцией научно-методического 

журнала «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффек-

тивного администрирования» Ссылка на сайт: https://olymp.effekttest.ru/ 
 

 

https://olymp.effekttest.ru/
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Ориентиром при отборе и конструировании заданий с элементами УУД служат 

сформулированные требования ФГОС НОО: 

 требования к составу метапредметных результатовосвоения ООП НОО; понимание 

смысла включения и использования каждой группы УУД (см. п. 9 ФГОС НОО), 

необходимость включения и использования каждой группы УУД; 

 требования ФГОС НОО к предметным результатам освоения ООП (см. раздел IV 

ФГОС НОО). 

Критериально-уровневый подход при формировании и оценке познавательных дей-

ствий 

Смысл использования познавательных действий согласно ФГОС состоит в овладении 

учащимися знаково-символическими средствами для их использования в целях: 

 замещения реальных объектов; 

 моделирования явлений, процессов, свойств; 

 кодирования и декодирования информации; 

 выполнения логических операций, включая общие приёмы решения задач. 

Овладение знаково-символическими средствами для выполнения операций замещения 

(например, использования символики, языка формул и т.д.) и операций моделирования 

(использование схем, условных изображений, иных знаков и символов для отображения, 

например, рельефа местности, блок-схемы, схемы решения задачи и т.д.) включено 

непосредственно в учебную программу по каждому предмету и представлено системами 

учебных заданий. 

Оценка сформированности навыков использования знаково-символических средств, 

характерных для данного учебного предмета, оценивается так же, как и элемент типичного 

учебного задания по предмету. Формирование навыка использования знаково-символических 

средств для выполнения операций кодирования и декодирования информации, требует 

включения в учебный процесс таких заданий, как например, составление карт понятий и т.п., 

которые в свою очередь, позволяют вести формирующую оценку степени продвижения от 

бытовых, донаучных знаний к упорядоченной системе научных понятий и представлений, а 

также оценку полноты и целостности сформированной научной картины. 

Овладение знаково-символическими средствами для выполнения основных логических 

операций: сравнение, классификация и категоризация, обобщение, подведение под понятие, 

анализ и синтез, аналогия, абстрагирование и конкретизация, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений; выведение следствий, 

доказательство, – требует использования в учебном процессе заданий, длявыполнения 

которых необходимо опираться, как минимум на выделенные ФГОС базовые логические 

действия.  

Проектно-исследовательская деятельность всегда ориентирована на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую. В ее основе лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве.  

Групповой проект (его экспертная оценка) является одним из инструментов 

определения уровня сформированности навыка проектной деятельности и нацелен на 

получение данных для оценки сформированности метапредметных умений ученика 

начальной школы. 

При выполнении группового проекта наблюдение за особенностями общения и 

взаимодействия и оценка познавательных умений ведется по следующим параметрам: 

1. целеполагание и планирование в группе; 
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2. навыки проектной деятельности; сбор и организация данных. 

Критериально-уровневый подход к оценке результатов освоения ООП применительно к 

оценке сформированности базовых познавательных умений при выполнении проекта 

представлен ниже (см. таблицу 3). 

                                                                                                          Таблица 3.1. 

Целеполагание и планирование в группе 

Уровень Описание достижения уровня 

 

1 уровень, низкий 

(пороговый базовый) 

Не участвует в обсуждении плана, темы, формы продукта. 

 

2 уровень, базовый Участвовал в выборе темы/формы работы, но не активно 

3уровень, 

повышенный 

Активно участвовал в выборе темы/формы работы 

4 уровень, высокий Был лидером при обсуждении образа продукта и плана работы 

 

                                                                                               Таблица 3.2. 

Навыки проектной деятельности. Сбор и организация данных 

 

Уровень Описание достижения уровня 

1 уровень, низкий 

(пороговый базовый) 

Использует только заготовленный учителем материал 

2 уровень, базовый Умеет отбирать необходимый для выполнения проекта 

материал 

3уровень, 

повышенный 

Систематизирует и отбирает необходимый для выполнения 

проекта материал 

4 уровень, высокий Описывает продукт проекта используя дополнительный 

материал (рисунки, пояснения, таблицы и графики) 

Диагностика результатов сформированности готовности к проектной и 

исследовательской деятельности учащихся начальной школы в школе  проходит согласно 

требованиям ОС «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, включает в себя процедуры тестирования, 

направленные на выявление сформированности представлений и понятий, знания алгоритмов 

выполнения тех или иных компонентов, связанных с проектной и исследовательской 

деятельностью,  выполнение учащимися практической работы в основу которой входят 

сконструированные диагностические задания, направленные на оценку сформированности 

действия (или нескольких действий), входящих в состав проектной и исследовательской 

деятельности, а также систематическое наблюдение  за применением учеником изученной 

нормы действия, входящего в состав проектной деятельности.  

Критериально-уровневый подход при формировании и оценке коммуникативных дей-

ствий 

Смысл использования коммуникативных действий согласно ФГОС состоит в овладении 

учащимися знаково-символическими средствами для их использования в целях приобретения 
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умений в общении и совместной деятельности, указанных выше. Эти умения имеют не 

только самостоятельную ценность, но и выступают как крайне важные условия, необходимые 

для успешного обучения. Так, умение слушать и слышать собеседника – необходимое 

условие развития способности к децентрации, лежащее в основе, в частности, способности к 

дивергентному мышлению, умению взглянуть на один и тот же предмет с разных точек 

зрения, которое в свою очередь, является одним из показателей креативного мышления. 

Коммуникативные умения, формирующиеся в ходе совместной работы, такие как 

умение обращаться друг к другу, фиксировать сходство и различие позиций и другие, 

являются необходимым условие формирования навыков кооперации. Умение адекватно 

передавать информацию, проговаривать выполняемые действия, отображать в речи 

предметное содержание и условия деятельности являются необходимым условием перевода 

внешнего действия в действие, выполняемое в уме. 

По отношению к оценке сформированности коммуникативных действий также 

используется критериально-уровневый подход. Для умения «признавать возможность 

существования разных точек зрения» установлены следующие уровни освоения, 

представленные в таблице 4. 

Таблица I.3.6. 

Описание уровней освоения коммуникативных действий 

Уровень Описание достижения уровня 

1 уровень, низкий 

(пороговый базовый) 

 

Не слушает, перебивает, не учитывает мнение 

партнёра. Начинает прислушиваться к чужому мнению 

после напоминания учителя или руководителя группы. 

2 уровень, базовый 

 

Иногда прислушивается к мнению партнёра, иногда 

игнорирует его мнение. 

3уровень, повышенный 

 

Прислушивается к мнению партнёра в трудных 

ситуациях, 

неочевидных случаях, стремится следовать советам 

партнера. 

4 уровень, высокий Всегда прислушивается к мнению партнёра, старается 

учесть его позицию, если считает верной. 

 

Лучшая форма задания для отработки коммуникативных действий – групповой проект 

(умение выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы). 

Школа использует и другие модели заданий: участие в обсуждении, диалоге, создание 

устного высказывания или текста, для которого заранее заданы основные параметры: 

 коммуникативная задача (кто, кому, где, когда, почему и зачем сообщает, говорит или 

пишет); 

 тема и предмет (что сообщает, говорит или пишет); 

 формат: жанр, объем, структура, особенности (как сообщает, говорит или пишет). 

Критериально-уровневый подход при формировании и оценке регулятивных действий 

Смысл использования познавательных действий согласно ФГОС состоит в овладении 

учащимися знаково-символическими средствами для их использования в целях овладение 

типами учебных действий, включающими способность:  

1) самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

По отношению к оценке сформированности регулятивных действий также 

используется критериально-уровневый подход. Для проверки умения «планировать действия 

по решению учебной задачи для получения результата» можно установить следующие 

уровни освоения, представленные в таблице 5. 

Таблица5 

Описание уровней освоения регулятивных действий 

Уровень Описание достижения уровня 

1 уровень, низкий 

(пороговый базовый) 

Не участвует в работе группы. 

2 уровень, базовый Участвует в обсуждении, но не активно. 

3 уровень, повышенный Активно участвует в обсуждении, предлагает свои варианты. 

4 уровень, высокий Является лидером группы. 

 

Лучшая форма задания для отработки и оценки регулятивных действий – 

индивидуальный или групповой проект (решение учебной задачи). Для формирования и 

развития регуляции также применяются: 

-задания по решению учебной задачи, предпочтительно многошаговые и длительные, 

рассчитанные на несколько дней; 

-задания, в которых критерии оценки даны учащимся заблаговременно; 

-задания, в которых учащиеся самостоятельно планируют свою работу 

(самоорганизация); 

-задания, в которых учащиеся контролируют процесс и результат выполнения задания 

(самоконтроль). 

На развитие функциональной грамотности школьников влияют все группы 

планируемых результатов ООП. Универсальные учебные действия, которые входят 

в метапредметные результаты – это своеобразные критерии. По таким критериям можно 

судить об уровне сформированности функциональной грамотности у школьников.  

Особенности оценки предметных результатов. Критериально-уровневый подход к 

оценке предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных резуль-

татов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и 

IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образования» и ФОП 

НОО (п.10.31-19.35). Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учеб-

ной дисциплиной. 

 В соответствии с п. 19.34 ФОП НОО оценка предметных результатов – одно из 

направлений, которое традиционно ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 
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администрацией ОО в ходе внутришкольного мониторинга. 

Целью контрольно-оценочной деятельности результатов обучения по учебному 

предмету является установление соответствия достижений обучающегося требованиям 

ФГОС НОО, ФОП НОО, РП учебных предметов, курсов модулей УП. Содержанием контроля 

и оценки предметных достижений является установление уровня:  

– владения терминологическим и понятийным аппаратом данной предметной области;  

– сформированности функциональной грамотности с учетом содержания учебного 

предмета: понимание информации и ее использование в различных учебных и жизненных 

ситуациях;  

– владения общими способами действий, умениями самостоятельно использовать и 

создавать алгоритмы решения учебных задач. 

При определении содержания оценки предметных результатов сделан акцент на новые 

компоненты содержания по каждому учебному предмету, курсу, модулю и на обязательные 

планируемые результаты на конец каждого учебного года, отражённые в содержательном 

разделе ФОП НОО. 

Система заданий при проведении контрольно-оценочных процедур подобрана таким 

образом, чтобы значительно активизировать организацию индивидуальной работы с 

обучающимися, повысить мотивацию обучающихся к достижению более высоких 

результатов в учебном процессе, актуализировать педагогов к разработке и использования 

учебных и диагностических заданий и работ разной сложности. 

Задания строятся с учётом следующих положений: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания; 

 сочетание универсальных познавательных действий и операций, использование 

специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации; 

 применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности; 

 осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетание когнитивных операций. 

Для повышения осознанности обучающихся в процессе освоения знаний включаются 

задания на формирование самооценки и рефлексии обучающихся в ходе анализа результатов 

обучения (листы самооценки). 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету, курсу, 

модулю включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (текущая, тематическая; устно (письменно); практика и др.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию с учётом степени 
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значимости отметок за отдельные оценочные процедуры, представленные в 

Положении о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный 

центр «Школа» и в Положении о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность (ФГ) как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС НОО проявляется в 

способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, 

отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни. Функциональную грамотность мы рассматриваем как одно из средств 

повышения качества образования. Ее оценивают по критериям в соответствии 

с методологией моделей международных исследований, которую разработали ведомства34в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные 

форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. Способ 

решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению 

задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. 

При проектировании системы оценивания в части ФГ школа использует Методические 

рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» и размещенными на портале РЭШ и СКИВ 

(http://skiv.instrao.ru)35. Содержание заданий, разработанных для оценивания и формирования 

навыков всех составляющих функциональной грамотности, полностью соответствует 

обновлённому ФГОС НОО. В ФГОС НОО на уровне целеполагания, планируемых 

результатов обучения (личностных, метапредметных и предметных) зафиксирована 

направленность образования на формирование у обучающихся умений и навыков 

читательской грамотности как интегративного умения - способности человека понимать, 

использовать, оценивать тексты. Детализированы в перечне планируемых результатов 

обучения необходимые для обучающихся умения в области читательской грамотности, среди 

которых: 

  умение осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию,  

 понимать/интерпретировать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и др.); 

 освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста; 

 овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Процесс формирования функциональной грамотности тесно связан с математическим 

образованием обучающегося. Математическая грамотность проявляется в готовности 

четвероклассника применять предметные знания в практических, нестандартных ситуациях, 

требующих умения формулировать проблему на языке математики, интерпретировать 

                                                 
34Приказ Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219 
35 Разработаны по заданию Министерства просвещения РФ 

http://skiv.instrao.ru/
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=554691568
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данные, проводить рассуждения. Эти умения важны как для дальнейшего успешного 

изучения математики, так и для успешного взаимодействия с окружающим миром.  

Формирование естественно-научной грамотности имеет свою специфику, связанную 

как с возрастными особенностями учащихся, так и с освоением УП «Окружающий мир». 

Задания по естественно-научной грамотности, используемые во время уроков, должны по 

возможности опираться на программный материал по этому предмету. В этом отношении 

внеурочная деятельность в начальной школе предоставляет более широкие возможности с 

точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в 

меньшей степени, чем при изучении УП, регламентируется ФГОС НОО. 

На отдельных учебных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, например, на уроках естественнонаучного цикла формируются 

умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать 

полученные результаты. На всех предметах обучающиеся работают с информацией, 

представленной в различном виде (явном и неявном), и решают специфические для данной 

предметной области задачи. 

По результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о 

сформированности функциональной грамотности. На основе выполнения предметной 

диагностической или контрольной работы делается вывод о качестве и уровне достижения 

планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки. В 

построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 

выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 

позволяет определить высший уровень достижений по данному учебному предмету. 

Администрация ОО включает в план ВСОКО комплексные работы по функциональной 

грамотности или диагностические работы по отдельным составляющим функциональной 

грамотности и последовательность их проведения по годам обучения. 

Подходы к системе оценки достижений в школе (на основании системы оценки ОС 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон36) 

Основополагающие подходы к системе оценки в ОО, направленной на обеспечение 

качества образования и ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП, определяет образовательная система «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон, реализуемая в ОО в рамках соисполнителя ВИП. Данные подходы задают вектор 

реализации одной из стратегических целей НОО, связанной с формированием у младших 

школьников основ «умения учиться» и способности к организации своей деятельности, 

предполагающих освоение и развитие умений принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности. «Умение учиться» 

рассматривается как «существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

смысловых оснований личностного морального выбора» (Л.Г. Петерсон). Педагогический и 

методический инструментарий, предложенный научно-методическим коллективом под 

руководством Л.Г. Петерсон, дает возможность не только организовать образовательную 

деятельность и взаимодействие участников образовательного процесса в рамках системно-

деятельностного подхода, заявленного фундаментальным основанием ФГОС, но и 

обеспечить оценку образовательных достижений обучающихся на основе данного подхода.  

Особая роль в сформированности «умения учиться» отводится контрольно-оценочной 

самостоятельности (саморазвитию) обучающихся, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Так как в основе технологии 

деятельностного метода (ТДМ) Л.Г. Петерсон лежит метод рефлексивной самоорганизации, 

                                                 
36 Часть, формируемая УОО 
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учащиеся имеют возможность на уроках математики системно тренировать весь спектр УУД, 

определяющих «умение учиться» и оценивать его.  

В условиях такого оценивания изменяются отношения между учеником и учителем. 

Функция же учителя изначально состоит «в организации такого образовательного процесса, 

который максимально эффективно снимает затруднения учеников в их учебной деятельности 

(то есть в самоизменении). Делает он это, выбирая адекватные способы и средства обучения: 

технологии, программы, учебники и т.д. В образовательном процессе у учителя две роли: 

роль руководителя и роль помощника».37 Речь идет о сотрудничестве, которое направлено на 

развитие у учащихся способностей и умений самооценивания как важнейшей составляющей 

самообучения.  

Оценивание учебных достижений нацелено на определение индивидуального прогресса 

достижений каждого учащегося и не предполагает сравнение результатов, 

продемонстрированных разными учащимися. Основной функцией контрольно-оценочной 

деятельности является определение учеником границ своего знания/незнания, 

умения/неумения, своих потенциальных возможностей, а также осознание проблем, 

возникших в учебной деятельности и способов их преодоления. Перспективная цель такого 

оценивания заключается в достижении ответственности учащегося за процесс и результат 

своего непрерывного самообразования и саморазвития.  

Формирование действий самооценки и самоконтроля проходит через организацию 

учебного сотрудничества как управляемого самим ребенком процесса в урочной и 

внеурочной деятельности. Оценивание постепенно «передается» в руки ученика. Для 

знакомства с различными способами оценивания учитель, с одной стороны, создает учебные 

ситуации на программном содержании с целью развития контрольно-оценочной 

самостоятельности ученика. С другой стороны, использует организационные формы: урок 

рефлексии, урок развивающего контроля, которые разработаны и описаны в образовательной 

системе «Учусь учиться». Цель данных уроков - «выращивание» рефлексивной позиции 

ученика, передача учащимся критериев для оценивания, развитие способностей к самооценке 

и самоконтролю.  Данные типы уроков во всей полноте реализованы в методических 

пособиях для 1─4 классов «Развивающие самостоятельные и контрольные работы» по 

учебному предмету «Математика».  

С учетом того, что оценке учителя должна предшествовать оценка ученика, учащимся 

предлагается проверить свою работу по образцу (подробному образцу). Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Оценка на единой критериально-уровневой 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. У 

обучающихся формируется представление об эталоне (норме) учебной деятельности, ему 

предоставляется возможность научиться адекватно оценивать собственную деятельность. 

Умение учиться, как основа ключевой образовательной компетентности, формируется 

на протяжении всех уровней образования. Ключевым для начальной школы является 

формирование мотивации и получение положительного опыта учебной деятельности.  В 

образовательной системе «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон «умение учиться» становится 

значимым фокусом и индивидуальным результатом начального общего образования. Именно 

эта «грань» учебной деятельности является предметом индивидуальной оценки через решение 

специально созданных задач.  

                                                 
37Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е., Зайцева И.В.Что значит «уметь учиться» [Текст]. – М.: АПК и 

ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2008, с.15-16 
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Главным звеном, обеспечивающим формирование у обучающихся младшего школьного 

возраста, является надпредметный учебный курс «Мир деятельности», который реализуется 

во всех классах возрастных параллелей (1-4-х классы). Как мы отмечали выше, главная цель 

курса «Мир деятельности» – ответить учащимся на вопрос: «Что значит учиться и как это 

надо правильно делать?». Учащимся передаются знания о нормах учебной деятельности, ее 

структуре, о необходимости и важности самоконтроля и самооценки и т.д.  Иными словами, 

его цели совпадают с одним из приоритетных направлений деятельности учителей 

начальных классов, призванных, согласно требованиям ФГОС НОО, формировать у 

обучающихся основы «умения учиться». 

В рамках этого курса учителю предоставляются инструменты управления процессом 

формирования и оценки метапредметных результатов ─ комплексный педагогический 

мониторинг, ориентированный на достижение школьниками новых результатов 

образования, определённых ФГОС: умения выполнять познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

Система комплексной диагностики курса «Мир деятельности» включает в себя 

следующие процедуры: 

1) тестирование учащихся – диагностика сформированности надпредметных знаний; 

2) выполнение учащимися практической работы – диагностика сформированности 

надпредметных умений; 

3) наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпредметных умений; 

4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сформированности 

надпредметных умений; 

5) анкетирование педагога (классного руководителя) – профессиональные установки 

педагога; 

6) анкетирование родителей– установки и принципы взаимодействия родителей с 

ребенком. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка метапредметных результатов включает в себя: 

  стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка от-

счёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Речь не идет об 

умении читать или считать. Речь идет о различных способностях метапредметного характе-

ра. Это и есть стартовая готовность. 

 Объектом оценки является: 

а) сформированность предпосылок учебной деятельности (способность обучающегося 

принимать требование учителя, удерживать учебную задачу; желание учиться, проявлять са-

мостоятельность и инициативность);  

б) уровень пространственного и зрительного восприятия, состояние моторики и зри-

тельно-моторных координаций;  
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в) соответствующий возрасту уровень развития устной речи;  

г) предпосылки овладения грамотой и математикой (определенный уровень развития 

звуковой культуры, умение сравнивать множества по количеству элементов, представление о 

счете и др.). 

 Результаты педагогической диагностики являются предпосылкой для определения 

стратегии индивидуально-дифференцированного подхода к обучению первоклассников с 

разным уровнем готовности к школе.  

Стартовая диагностика является частью внутришкольного контроля и предназначена 

для определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обу-

чению. Стартовая диагностика обеспечивает объективную оценку качества работы каждого 

учителя независимо от контингента учащихся и их предшествующей подготовки, т. к. ре-

зультаты каждого ученика и класса в целом сравниваются с его собственными предшеству-

ющими показателями. Таким образом, стартовая диагностика играет роль нулевой отметки 

для последующего определения вклада учителя в процесс обучения. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки рабочих 

программ, курсов, модулей и индивидуализации образовательного процесса. 

В качестве стартовой оценки используется входная диагностика «Школьный старт» 

(авт. Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.), которая проводится в сентябре-

октябре первого года обучения. 

В качестве итоговой оценки метапредметных результатов используется мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» (авт. 

Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.) 

Между стартовой и итоговой диагностикой - процесс, проходящий в три основных эта-

па: выполнение по образцу, содержащему способ действия («Представление»), осуществле-

ние способа действия по его названию («Способ»), применение необходимого способа дей-

ствия в контексте учебной задачи («Овладение УУД»). 

На уровне «Представления» педагоги организуют работу в течение первого года обуче-

ния в школе. В апреле - первый срез мониторинга. На основе анализа данных оценивается 

успешность работы за прошедший период и ставятся задачи работы с учащимися на пред-

стоящий год. 

Во втором классе продолжается работа на уровне «Представления», но к8 основным 

показателям присоединяется еще 8 новых, а всего в мониторинге представлено 16 универ-

сальных учебных действий. В конце учебного года – второй срез мониторинга. После обра-

ботки результатов выстраивается личный для каждого ученика рейтинг УУД ив целом по 

классу, определяется наличие/отсутствие прогресса в развитии УУД, что позволяет скоррек-

тировать план работы педагогов по развитию универсальных учебных действий на будущий 

учебный год. 

В полном объеме все 34 показателя изучаются и анализируются в мониторинге, начи-

ная с 3 класса: на уровне «Применения способа» (3 класс) и «Овладения УУД» (4 класс) со-

ответственно. 

Текущая оценка (п.19.37 ФОП НОО) представляет собой процедуру оценки инди-

видуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включа-

ющей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании РП. 
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процес-

са; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достиже-

нии тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогиче-

ским работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить осно-

ванием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу38. 

В системе текущего оценивания проходит:  

• оценивание достигаемых образовательных результатов;   

• оценивание процесса формирования образовательных результатов;  

• оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения;  

Используются разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации; 

• интегральная оценка, выставки, презентации, и дифференцированная оценка 

отдельных аспектов обучения; 

• самоанализ и самооценка обучающихся.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей разви-

тия его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

• работы, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные со-

чинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);  

• индивидуальная   и   совместная   деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и полу-

чаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини исследований; 

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных ра-

бот). 

Конечной целью формирующего оценивания и, шире, формирующего подхода в обуче-

нии является воспитание способности к непрерывному и самостоятельному обучению. Ор-

ганизация формирующего оценивания, его условия, методики и инструменты закреплены 

локальными нормативными актами ОО. 

Во 2-4-х классах с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов) педагогическими работниками проводится входная диагностика, которая так же являет-

ся частью внутришкольного контроля и предназначена для определения уровня готовности 

каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению в данной возрастной параллели, 

а также для выявления типичных пробелов в достижении образовательных результатов осво-

ения ООП (ее части) обучающимися с целью организации работы по ликвидации этих про-

белов. 

Она выполняет функцию определения перспектив дальнейшего обучения каждого уче-

ника и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и по-

                                                 
38Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризу-

ющих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования 
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следующими показателями и выявления результативности работы учителя с отдельным уче-

ником и классом в целом.  

Результаты входной диагностики являются основанием для корректировки рабочих 

программ, курсов, модулей и индивидуализации образовательного процесса. 

Тематическая оценка (п.19.38 ФОП НОО) представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, пред-

ставленных в тематическом планировании РП. 

По предметам, вводимым ОО самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой ОО. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изуче-

ния. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

них. 

 Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательно-

го процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном по-

рядке проходят обучающиеся всех форм обучения, начиная со 2-го класса39, включая обуча-

ющихся, осваивающих ООП по индивидуальным учебным планам, обучающихся, осваива-

ющих ООП в форме семейного образования (экстерны). Для лиц, осваивающих ООП НОО в 

форме семейного образования, прохождение промежуточной аттестации обязательно с це-

лью подтверждения, что полученные индивидуальные образовательные достижения не ниже 

требований ФГОС НОО и ФОП НОО, проводится в качестве отдельной процедуры по итогам 

учебного года по всем предметам ООП НОО и регулируется соответствующим локальным 

нормативным актом - Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразователь-

ным программам.  

В первых классах для отслеживания динамики учебных достижений ребенка применя-

ются: встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, листы индивидуальных до-

стижений, графики и таблицы без выставления отметок (п. 24 приказа Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115 ). Во второй класс учащиеся переводятся без дополнительных условий.  

Во 2-4-х классах в соответствии с принципами проведения промежуточной аттестации, 

закрепленных  в ФОП НОО, промежуточная аттестация проводится в форме «уче-

та результатов текущей и тематической оценки», закрепленной в учебном плане ООП НОО  

как «учет образовательных достижений». Во 2-4-х классах учитываются результаты накоп-

ленных текущих отметок и отметок за тематические проверочные работы, предусмотрен-

ные графиком оценочных процедур в течении учебного года, с учетом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры. Средневзвешенный балл показывает каче-

ственную оценку работы ученика и регулируется Положением о средневзвешенной системе 

оценивания достижений обучающихся.  

 Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения тематиче-

ских проверочных работ40в течение учебного года по каждому учебному предмету, учебно-

му курсу, учебному модулю УП (обязательной части и части, формируемой УОО) и курсам 

ПВД.  

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом, 

планом внеурочной деятельности, ИУП и календарным учебным графиком. Отметка по ито-

гам промежуточной аттестации складывается из отметок за тематические и контрольные ра-

боты, включая административные работы, определенные РП учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей и курсов внеурочной деятельности как отметка за результаты, 

                                                 
39 П. 19.39 ФОП НОО 
40 Тематические работы спланированы в РП и в графике контрольно-оценочных процедур 

https://1obraz.ru/#/document/99/603340708/
https://1obraz.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798824/ZAP2P003PH/
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продемонстрированные/не продемонстрированные обучающимися. Это позволит обеспечить 

принцип объективности оценки и отметки, полученной за достижение/не достижение плани-

руемых результатов освоения ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, модуля. 

Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных результатов и УУД на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и фиксиру-

ется в личном деле учащихся.  

Итоговая оценка (п.19.42 ФОП НОО) является процедурой внутренней оценки ОО и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

 В итоговой оценке качества освоения ООП НОО выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируе-

мых результатов освоения ООП НОО по годам обучения; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, не-

обходимых для получения общего образования следующего уровня. 

 Результаты итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле учащихся.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

НОО; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне НОО. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в ко-

торой: 

 отмечаются объективные образовательные показатели по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО и положительные 

качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на уровне основногообщего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающихся, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстри-

руемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фо-

тографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
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Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне ООО и могут отражаться в 

характеристике.  В соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 11.10.2023 № 

1678 

«Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» предусматривается формирование цифрового индиви-

дуального электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающе-

гося, рецензий и оценок в отношении этих работ. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся представляет со-

бой процедуры: 

 оценки стартовой диагностики; 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности (компонентов ФГ); 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-

ляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решени-

ем педагогического совета и регулируется локальным актом - Положением о ВСОКО. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы 

по оценке всех групп планируемых результатов, компонентов функциональной грамотности. 

В ходе мониторинга используются разнообразные формы оценки для проверки, к примеру: 

 читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий — письменная работа на межпредметной основе, включая работу в парах; экс-

пертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и индивидуальных проектов. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для по-

вышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их ха-

рактеристиках. 

Обучающийся как субъект контрольно-оценочной деятельности  

Одной из задач контрольно-оценочной деятельности является формирование обучаю-

щегося как субъекта образовательных отношений, что предполагает его активное участие в 

анализе и оценке процесса и результатов любой учебной и внеурочной работы, своей и одно-

классников. Решение этой задачи дает возможность развивать у младшего школьника регу-

лятивные способности – планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и са-

мооценку, определять причину возникшей ошибки и прогнозировать возможные трудности. 

Требования к формированию у обучающегося способности к самоконтролю и самооценке:  

– учитель предусматривает работу по организации совместной деятельности с обучаю-

щимся по анализу трудностей, ошибок и причин их возникновения; 

– обучающийся участвует в выполнении специальных заданий, направленных на фор-

мирование регулятивных умений и в целом контрольно-оценочной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса контроля и оценки достижений 

обучающихся  
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Для сопровождения системы контроля и оценки результатов обучения учитель исполь-

зует ресурс психолого-педагогической службы, деятельность которой включает:  

– организацию мониторинга результатов обучения, установление детей, имеющих низ-

кие результаты изучения учебных предметов, определение причин возникающих проблем и 

трудностей обучения; 

 – индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, дающих 

низкие результаты обучения, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования в целом или отдельных учебных предметов; 

 – организацию мониторинга особых возможностей и способностей детей, выявление 

одаренных младших школьников;  

– индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, дающих 

высокие результаты обучения, проявляющих особые способности и одаренность; помощь 

учителю в создании индивидуальных программ обучения одаренных младших школьников; 

 – психологическую помощь обучающимся при рисках дезадаптации, девиантного по-

ведения, отсутствии взаимодействия с учителем и одноклассниками, которые отрицательно 

отражаются на успешности обучения;  

– консультационную помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

устранении трудностей обучения их ребенка. 

Использование электронной информационной среды 

С целью освещения деятельности учителя и ОО по организации контроля и оценки ре-

зультатов обучения используются средства информационно-образовательной среды. Они 

предоставляют возможность информировать о ходе образовательного процесса; результатах 

контрольных работ и промежуточной аттестации; о мероприятиях, входящих во внеурочную 

деятельность младших школьников. Предусматривается описание процедуры оценки резуль-

татов обучения, которая проводится с применением дистанционных образовательных техно-

логий. Специальная страничка отводится объявлениям, для связи педагогов ОО с родителями 

(законными представителями): проводимых встречах, родительских собраниях, консульта-

циях и др. Правила использования для системы контроля электронной среды:  

– каждый обучающийся (родитель как законный его представитель) должен иметь до-

ступ к электронным образовательным ресурсам для ознакомления со всеми его работами, 

проводимыми с целью контроля его достижений;  

– ОО (учитель) предусматривает безопасность организации деятельности с использова-

нием новых технологий в соответствии с гигиеническими и санитарно-эпидемилогическими 

нормативами;  

– ОО (учитель) обеспечивает безопасность хранения информации о субъекте образова-

тельной деятельности, невозможность ее открытого, неэтиеского использования лицами, ко-

торые не имеют отношения к образовательному процессу; 

 – ОО предусматривает развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ, если ее уровень отрицательно влияет на результаты обучения. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах 

«Общие положения» и «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
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на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду-

альной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Дости-

жению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планиру-

емых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового вы-

деляется один уровень – низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоен-

ного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируе-
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мых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся мо-

жет выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

По результатам диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня данной группы обучаю-

щихся организуется коррекционная работа, как в рамках урока, так и в рамках консультаций, 

и в ходе выполнения домашней работы.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: теку-

щего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•творческих работ, включая исследовательские и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного ма-

териала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику.  

Оценивание может быть только критериальным.  

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 кон-

трольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 

е. является внутренней оценкой.  

Описание организации содержания промежуточной аттестации в начальной 

школе. 

Под промежуточной аттестацией понимается процесс, устанавливающий соответствие 

знаний, умений и навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ 

по предмету, федеральному государственному образовательному стандарту, региональному 

и школьному компонентам учебного плана. 

Организация промежуточной аттестации в 1-4 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации в Учреждении». 

 Годовая промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах в последние 30 дней учеб-

ного процесса: 

- в форме административных контрольных работ и мониторинга УУД в 1-3 классах без пре-

кращения образовательного процесса; 

- в форме всероссийских проверочных работ и мониторинга УУД в 4-х классах без прекра-

щения образовательного процесса. 

Оценивание первоклассников проводится без балльного оценивания знаний обучаю-

щихся. Во 2-4-х классах – пятибалльная шкала оценивания, зачетная система оценивания 

(музыка, изобразительное искусство (далее - ИЗО), технология, основы религиозных культур 

и светской этики (далее - ОРКиСЭ); 

Целями промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательно-

го компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов, а также с тре-

бованиями профильного образовательного уровня в школе с углубленным изучением ан-

глийского языка; 

- контроль выполнения образовательных программ; тематического планирования и ра-

бочих программ по предметам. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поуроч-

ное тематическое оценивание, оценивание результатов учебной деятельности учащихся по 

итогам учебного периода, годовую по результатам итоговых контрольных работ. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся начальной школы.  

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

В 1 классе работы оцениваются на уровне «справился/не справился», во 2 - 4 классах 

используется нормативная (5-балльная) система оценивания и зачетная система оценивания 

(музыка, изобразительное искусство и художественный труд, основы религиозных культур и 

светской этики).  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тема-

тических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-

ции и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учеб-

ного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются учителями на 

основании фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом отметки за учебный 

период во 2-4 классах, т.е результатов текущей и годовой аттестаций. 

Отметки за учебный период, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала кани-

кул. Классные руководители итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о 

переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае не-

удовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей 

с указанием даты ознакомления.  

При возникновении конфликтных ситуаций вопросы рассматриваются в конфликтной 

комиссии. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом школы и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

Требованияя к структуре рабочих программ начального общего образования, преду-

сматривает наличие в них: 

 единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого 

материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет)41; 

 целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (учебный курс: «Математика: 

углубленный уровень», «Иностранный язык (английский)42; 

 части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или 

учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (учебный модуль: 

учебные модули УП «ОРСЭ»)43. 

                                                 
41 Учебные предметы обязательной части учебного плана 
42 Представлены в учебном плане в части, формируемой УОО 
43 Учебные модули выбираются УОО 
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2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей   

В качестве рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир» применяются федеральные рабочие 

программы (непосредственное применение) по соответствующим учебным предметам ФОП 

НОО44.  

В неизменном виде используются ФРП по следующим учебным предметам и моду-

лям: 

 ОРКСЭ (РП учебных модулей); 

 изобразительному искусству; 

 музыке; 

 труду (технологии); 

 физической культуре.  

РП созданы с помощью «Конструктора рабочих программ» – онлайн-сервиса45.  

Согласно части 6 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ ФРП по учебным предме-

там (кроме трех ФРП непосредственного применения) могут использоваться как в неизмен-

ном виде, так и в качестве методической основы для разработки педагогическими работни-

ками авторских рабочих программ с учетом имеющегося опыта реализации углубленного 

изучения предмета46.  

На изучение Иностранного (углубленного английского) языка на уровне начального 

общего образования в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» отводится 408 часов: во 2 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 ча-

са в неделю) – по 2 часа в каждом классе добавлено из части, формируемой УОО. 

Достижение планируемых результатов освоения учебного предмета углубленный «Ан-

глийский язык» на уровне начального общего образования обеспечивается за счет программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности по предмету. 

В соответствии с методическими рекомендациями Координационного совета учебно-

методических объединений в системе общего образования Самарской области (протокол 

от 17 августа 2021 года № 44) в качестве дополнительного ресурса к основному УМК ис-

пользуется пособие «SAMARA FILES». 

 

Содержание обучения по предмету «Иностранный (английский) язык» 

Курсивом отмечено содержание, за счет которого обеспечивается реализация 

углубленного курса иностранного языка (английский язык. 

2 класс 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выход-

ной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

                                                 
44Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
45 Ссылка на сайт «Единое содержание общего образования»:https://edsoo.ru/constructor/ 

46
Под углублением понимается не кол-во часов, а именно изменения в результатах. 

https://edsoo.ru/constructor/
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детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рожде-

ство). 

 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации  в рамках тематического содержания речи для 

2 класса, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм вежливости и речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора с соблюде-

нием норм вежливости, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение  с соблюдением норм вежливости; 

диалога-расспроса в двустороннем порядке: запрашивание интересующей информации о 

возрасте, увлечении друга (кто, что, когда, где, зачем/почему); сообщение фактической ин-

формации, полные ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации, интеллект кар-

ту, схему устных монологических высказываний, включая эмоционально-оценочные сужде-

ния: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге/друзьях (имя, возраст, что умеет делать), домашнем питомце, люби-

мой еде, любимых праздниках, что носят в разную погоду. 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основно-

го содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Восприятие и понимание на слух коротких обьявлений в рамках тематического содер-

жания для 2 класса. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (напри-

мер, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием язы-

ковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, включая аутентичные (рассказ, сказка, стих, песня, сообщение ин-

формационного характера, реклама, обьявление). 

 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале 2 класса 

с соблюдением правил чтения, смыслового ударения и соответствующей интонацией; по-

нимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, считалка, стих, рифмовка, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, (в том числе аутентичных текстов)  построенных 

на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использо-

ванием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочи-

танном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного ха-

рактера, кулинарный рецепт, простейшая вывеска, указатель на улице. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).  

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, интересы, хобби, любимые школьные предметы) в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (днём рождения, 

Новым годом, Рождеством, 9 мая, Днем матери). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связую-

щее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произ-

несение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; соглас-

ных; основных звукобуквенных сочетаний (-ck, ch-. ph-). Вычленение из слова некоторых зву-

кобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (ар-

тикли, предлоги, союзы). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. 

Интонация междометий, вводных слов и перечисления. Ритм и интонация в повество-

вательном, побудительном и восклицательном предложениях, общих  и специальных во-

просах. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетиче-

ски корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Фонетически корректное озвучивание по транскрипции слов, изученных в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса.  

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в букво-

сочетаниях и словах.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 
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формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов  (I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Объем лексического материала по рабочей программе углубленного уровня ЧОУ 

СОШ «ООЦ «Школа» составляет не менее 250 единиц продуктивной и 400 единиц ре-

цептивной лексики, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с по-

мощью языковой догадки. 

Группирование слов по их тематической принадлежности. 

Способы словообразования: 

cуффиксация (-er/-or,) farmer/doctor;(-tion)construction; -ly (usually); 

словосложение (bed+room = bedroom), конверсия (play – to play); 

конверсия (play – to play); 

полисемантичные единицы (face – 1)лицо 2)циферблат); 

         синонимы (much –a lot of, mother – mum); 

предлоги места(in, on, under, above, over, opposite); 

интернациональные слова (football, project); 

синонимы(mother-Mum, much/many- a lot); 

речевые клише (It’s fun to…, with great pleasure, Of course you  can, Don’t worry, 

I’d love to, but …); 

Hi. Hello. Nice to meet you! How are you? Fine, thanks. Oh, I see.  

Goodbye. See you soon. What’s this / that? Who’s this / that? 

Here it is. Excuse me. I like to… It’s fun to ... OK!  

Don’t worry. Good luck! Have a look. Where is he/she? 

How old are you? How is he/she? How old is he/she? 

Where is he/she from? What are you? What is he /she? 

Thanks. Thank you. What a pity! That’s right/wrong. 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Морфология 

Имя существительное: имена существительные нарицательные конкретной семантики, 

вещественные имена существительные, имена существительные собственные: географические 

названия имена людей и клички  животных. Существительные во множественном числе, обра-

зованные по правилу и исключения (a book-books; a man-men), нестандартные формы для 

образования множественного числа (wife - wives, tooth - teeth, child-children); основные пра-

вила использования неопределенного, определенного и нулевого артиклей (a/an, the, zero - 

article) с именами существительными. 

Имя прилагательное: положительная степень сравнения имен прилагательных 

Местоимение: Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they, me, him, them) в имени-

тельном и объектном падежах;    

Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their; me, him, them). Указатель-

ные местоимения (this – these). Вопросительные местоимения (who, what, how, where, how 

many/much). 

   Наречие: Наречие как единица, уточняющая глагол, наречие времени (often, 

always, usually, never), наречие степени (very, much, little). 
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 Имя числительное: количественные числительные (1–20). 

Предлоги места и времени (in, on, near, under, over). 

Глагол: глагол to be, глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердитель-

ных и отрицательных) и вопросительных предложениях в полной и краткой формах,  (об-

щий и специальный вопросы) маркеры времени (often, always, usually), их местоположение 

в предложении; глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you 

got a cat? – Yes, I have. /No, I haven’t. What have you got?); 

 временные формы Present Simple, Present Continuous в утвердительных и отрица-

тельных предложениях, в вопросах разных типов; 

 особенности правописания причастия I при образовании Present Continuous (run - 

running, swim- swimming, write - writing, make- making); модальный глагол can в утверди-

тельных и отрицательных предложениях, в вопросах разных типов; неопределенная 

форма глагола; повелительная форма глагола; 

модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?); модальные гла-

голы must, may в утвердительных и отрицательных предложениях. 

Синтаксис:  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, альтернативный и специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме). Вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, where, 

why, how, how many/much. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Фиксированный порядок слов в предложении. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room? – Yes, there is./ No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? – Yes, there are. /No, there aren’t. How many pens are there on the table? – 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? – Yes, it is. /No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge).  

Союзы and и but (c однородными членами) и в сложносочиненных предложениях). 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме (Come in, 

please. Don’t talk, please!). Побудительные предложения в утвердительной форме с Let’s в 

утвердительной форме (Let’s  go there). 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческо-

го этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством,  Днем матери). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
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Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций, интеллект-карт. 

 

3 класс 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распоря-

док дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Люби-

мая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая ро-

дина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации  в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, ключевые слова и (или) иллюстрации, с соблюдением норм вежливости и речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие, начало разговора (в 

том числе по телефону), прощание с соблюдением норм вежливости, знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение 

с  соблюдением норм вежливости; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельно-

сти, обращение к собеседнику  с просьбой, приглашение собеседника к совместной дея-

тельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника (в случае отказа) с 

обьяснением  причины; 
диалога-расспроса в двустороннем порядке: запрашивание интересующей информации 

(кто, что, когда, где, зачем/почему); сообщение фактической информации, полные ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации, устных монологи-

ческих высказываний в рамках тематического содержания речи для 3 класса (описание пред-

мета, внешности и одежды, характеристика реального человека, или литературного пер-

сонажа) (с выражением своего отношения к предмету речи, включая эмоционально-

оценочное суждение); 
рассказ/сообщение (повествование) о себе члене семьи, друге, увлечениях, профессиях  

с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации схему, интеллект-карту. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, во-

просы, план и (или) иллюстрации,  схему, интеллект карту. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного за-

дания. 
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Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, коротких обьявлений на повседнев-

ные темы, коротких инструкций, построенных на изученном языковом материале, в соот-

ветствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста (в том числе аутентичных 

текстов) предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в восприни-

маемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, включая аутентичные (рассказ, сказка, стих, песня, сообщение ин-

формационного характера, реклама, обьявление). 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка, считалка, стих, рифмовка. 

Чтение про себя учебных текстов (в том числе аутентичных текстов), построенных 

на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовка, подзаголовка.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочи-

танном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характе-

ра, кулинарный рецепт, простейшая вывеска, указатель на улице. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, национальность, номер телефона, любимые занятия) в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, Днем матери) с выражением пожеланий. 

Написание записки другу, короткого электронного письма другу. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
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Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. Дифтонги. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частно-

сти сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и много-

сложных словах. 

        Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов 

(артикли, предлоги, союзы). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. 

Интонация междометий, вводных слов и перечисления. Ритм и интонация в повество-

вательном, побудительном и восклицательном предложениях, общих  и специальных во-

просах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетиче-

ски корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Фонетически корректное озвучивание по транскрипции слов, изученных в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов, изученных в рамках тематического содержа-

ния речи для 3 класса. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апо-

строфа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, су-

ществительных в притяжательном падеже. Корректное использование заглавных букв в име-

нах собственных, дней недели,  названиях месяцев, школьных предметов. 

Корректное использование запятой при перечислении однородных членов в предло-

жении. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы для рецептивного и продуктивного усвоения. 

Объем лексического материала по рабочей программе углубленного уровня ЧОУ 

СОШ «ООЦ «Школа» предусматривает распознавание в письменном и звучащем тексте,  

употребление в устной и письменной речи не менее 400 лексических единиц (слов, словосо-

четаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания речи для 3 класса, (включая 250 лексических единиц, усвоенных на первом году обуче-

ния), и 600 единиц рецептивной лексики, из них 150  для продуктивного  усвоения (по рабо-

чей программе базового уровня - не менее 350 лексических  единиц). 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных 

с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с по-

мощью языковой догадки. 

Основные словообразовательные средства: 

     суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): 

     модель Num+-th    для образования порядковых числительных 

    (sixth,  sixteenth, etc.); модель Adj  -ly для образования наречий 

    (quietly, usually, nicely); 

    модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

    модель N + N для образования сложных имен существительных 

    (grandfather,  football, homework). 

Некоторые  типичные сокращения:  Mr., Mrs., at 5a.m. 

Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 

Устойчивые словосочетания (to listen to somebody, to teach a lesson, to go shopping, 

etc.). 

Фразовые глаголы (to put in, to put off, to put on, to come back, to come in, to come on, to 

fall down, to fall out, to look after, to look for,). 

Формулы речевого этикета (Nice to meet you. Nice to see you again. How do you spell 

this word? I’m sorry. Sorry, I don’t understand. Could you repeat this?). 

Фразы повседневного обихода (Oh, dear! What’s the matter? What’s the time? What a 

pity!). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Морфология 

Имя существительное 

       Одушевленные и неодушевленные имена существительные; исчисляемые и неисчис-

ляемые имена существительные; особые формы образования множественного числа имен су-

ществительных (woman — women, man - men, mouse - mice, foot - feet, sheep - sheep);  

особенности правописания существительных во множественном числе (leaf - leaves, 

wolf - wolves, country - countries); использование артикля в устойчивых словосочетаниях 

(to go to the cinema, to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch,); 

 Использование определенного артикля с именами существительными, обозначаю-

щими уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 

Имя прилагательное 

Положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных 

(cold-colder-coldest), орфографические особенности прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях сравнения (big-bigger-biggest), аналитический способ образования 

многосложных прилагательных (beautiful-more beautiful-most beautiful), супплетивные 

формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных 

(good-better-best); прилагательные much, many и синонимичные единицы a lot/lots для вы-

ражения множественности. 

     

Местоимение 

Неопределенные и отрицательные местоимения (some, any, no, every). 

       Наречие 

Наречия времени (tomorrow, yesterday). 

 

       Имя числительное 
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Количественные числительные от 20 до 100; числительные, обозначающие десятки от 20 

до 90 (seventy, ninety), порядковые числительные от 1 до 100, формы образования порядко-

вых числительных (first, second, third), особенности  орфографии порядковых числитель-

ных (fifth, thirtieth), использование числительных в датах. 

     Наиболее распространенные предлоги движения (into, from, over, behind, next to, out 

of, through). 

   Глагол 

Временные формы Past Simple Tense. Предложения с начальным There + to be в Past 

Simple Tense (There was an old house near the river). Правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. Особенности правописания правильных 

глаголов (stop-stopped, cry-cried). Слова-маркеры в Past Simple (last week, in 2023, some days 

ago). Сопоставление Present Simple и Past Simple Tense.  

Модальный глагол must и его эквивалент have to, модальный глагол could в утверди-

тельных, отрицательных, и вопросительных предложениях.   
  Синтаксис 

Повелительное наклонение для выражения просьб, предложений, приказаний в утверди-

тельной (Help me, please!) и отрицательной (Don’t talk, please.) формах. 

Оборот to be going для выражения намерения. (I am going to have my birthday party on 

Saturday.) 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth. (I like riding my bike). 

Предложения с Let’s в утвердительной и отрицательной формах  (Let’s go there./ 

Let’s not go there). 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческо-

го этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

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

днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

4 класс 

Тематическое содержание речи 
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Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя шко-

ла, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая ро-

дина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (меся-

цы). Покупки. 

 Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение диалога с опорой на речевые ситуации ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм вежливости и речевого этикета в рамках тематического содержания 

речи  для 4 класса,  принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздни-

ком, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения с  соблюдением норм 

вежливости; 

диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности (совмест-

ное обсуждение планов на выходные), вежливое согласие/несогласие на предложение собе-

седника (в случае отказа) с обьяснением  причины; 

диалога - расспроса в двустороннем порядке: запрашивание интересующей информации 

(о возрасте, кто, что, как дела, когда, где, зачем/почему, о том, что умеют делать одно-

классники, о  любимом увлечении и любимом спорте, на каких музыкальных инструмен-

тах умеют играть); сообщение фактической информации, полные ответы на вопросы собе-

седника. 

 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации, устных монологи-

ческих высказываний в рамках тематического содержания речи для 4 класса (описание пред-

мета, внешности и одежды, характеристика реального человека, или литературного пер-

сонажа) с выражением своего отношения к предмету речи, включая эмоционально-оценочное 

суждение; 
рассказ/сообщение (повествование) о себе члене семьи, как празднуют день рождения 

и почему любят этот праздник, друге, увлечениях, профессиях  с опорой на ключевые сло-

ва, вопросы и (или) иллюстрации,  интеллект-карту, схему. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, во-

просы, план и (или) иллюстрации, интеллект карту, схему. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 
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Восприятие и понимание на слух учебных текстов (в том числе аутентичных тек-

стов), коротких обьявлений на повседневные темы, коротких инструкций, построенных 

на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опо-

средованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, включая аутентичные (рассказ, сказка, стих, песня, сообщение ин-

формационного характера, реклама, обьявление). 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка, считалка, стих, рифмовка. 

Применение стратегий чтения в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи. 
Чтение про себя учебных текстов (в том числе аутентичных текстов), построенных 

на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации. Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовка, подзаголовка, фото/иллюстраций к тексту. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочи-

танном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догад-

ки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, кулинарный рецепт, простейшая вывеска, стихотворение, указатель на улице, 

текст научно-популярного характера. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв 

в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной зада-

чей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фами-

лия, возраст, местожительство (страна проживания, город, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
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Написание с опорой на образец/без опоры на образец поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание короткого сообщения личного характера. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец/ без опоры 

на образец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связую-

щее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произ-

несение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения 

на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, -tion,- ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетиче-

ски корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание слов, изученных в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и воскли-

цательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive  Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 600 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, (включая 400 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения,) и 800 лексических единиц 

рецептивной лексики, из них 200 единиц для продуктивного усвоения. Наиболее распро-

страненные и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, при-

нятые в культуре англоговорящих стран. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использо-

ванием основных способов словообразования:  

аффиксации (образование существительных с помощью префиксов un- (unkind, un-

friendly), dis-(dislike, disagree) и суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist), -ful (helpful, use-

ful) и конверсии (to play - a play; warm – to warm); 

полисемантические лексические единицы (letter-буква/письмо, fire-огонь/камин); 

синонимы и синонимичные обороты (begin-start, too-also, city-town); 

фразовые глаголы (to get on/off, to put on/off, to get on with sb., to get up, to look around,  

to look through, to make up, to put off); 
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лексические единицы, сходные по форме, но различные по употреблению (near-

nearly); 

использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film), словосложение (classroom); 

речевые клише, фразы повседневного обихода (Good luck! It depends. It’s nice to see 

you!). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Морфология 

Имя существительное  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; абстрактные имена существи-

тельные (darkness, childhood). 

 Использование артиклей с абстрактными именами существительными, употреб-

ление неопределенного артикля и отсутствие артикля  в некоторых структурах; упо-

требление артикля с  собственными именами, в том числе, с географическими названия-

ми (the Volga, Russia, the Russian Federation). 

Имя прилагательное  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения): 

good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst), образование вариантов степеней сравне-

ния у некоторых прилагательных (old-older/elder, oldest/eldest). 

 Использование much/many с неисчисляемыми именами существительными пре-

имущественно в отрицательных и вопросительных предложениях, использование a lot 

of/lots of преимущественно в утвердительных предложениях. 

 Особенности функционирования few/a few, little/a little. 

Местоимение 

Абсолютные притяжательные местоимения, косвенные, неопределенные и отрицатель-

ные местоимения (something, anything, nothing, somewhere, anywhere, nowhere), oтрицательное 

местоимение no. 

Имя числительное 

числительные от 200 до 1 000 000 – количественные и порядковые. 

Наречие 

Наречия с суффиксом - ly (usually, quickly), наречия времени: 

обозначение даты и года, обозначение времени (at 5 o’clock; at 3 am,  at 2 pm). 

Глагол 

  Инфинитив с частицей to и без частицы,  глаголы в Present/ Past/ Simple Tense/Present 

Continuous Tense. 

 Future Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), во-

просительных (общих и специальных вопросах) предложениях, слова-маркеры во Future 

Simple Tense (next week, in 2027). 

 Present Perfect Tense в вопросительных (общих и специальных вопросах) предложе-

ниях, слова-маркеры Present Perfect Tense (already, just, ever, never, yet, since, for). 

 Сопоставление Present Perfect Tense и Past Simple Tense, различие в употреблении. 

 Модальные глаголы must и have to в отрицательной и вопросительной формах, мо-

дальный глагол can и его эквивалент to be able to. 

 Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

  Конструкция to be good/bad at (Sorry, I’m not so good at P.E.). 

     Синтаксис 
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Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, дополни-

тельными и обстоятельственными. 

 Придаточные предложения времени, места и образа действия. 

 Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Pre-

sent Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple. 

 Вопросительные и союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, 

how, how well, how long, how often, how much, how many). 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов языка, в некоторых си-

туациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные до-

стопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

 

По учебному предмету «Математика» представлены две рабочие программы: 

1. РП учебного предмета для классов с углубленным изучением предмета (обязатель-

ная часть УП) – 4 часа в неделю 

2. РП учебного курса для классов с углубленным изучением предмета (часть, форми-

руемая УОО) – 1 час в неделю 

При разработке РП учебного предмета «Математика» для классов, изучающих предмет 

на углубленном уровне в качестве методической основы выступают: 

 ФРП по учебному предмету «Математика» (п.162 ФОП НОО); 

 авторская примерная рабочая программа Л. Г. Петерсон «Математика. Углубленный 

уровень. 1 – 4 классы» как часть непрерывного курса математики «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» углубленного 

уровня отсутствует. Вместе с тем, учебники Л. Г. Петерсон «Математика. Углубленный 

уровень. 1 – 4 классы» включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Содержание и планируемые результаты РП не ниже содержания и результатов соответ-

ствующей ФРП47. 

Под углублением понимается не количество часов, а изменения в планируемых резуль-

татах образования.  Объем («пропорция») применения учебников, учебных пособий, матери-

алов и других средств обучения и воспитания, полностью закрепляет и гарантирует академи-

ческие права и свободы учителя в этой части. 48 

Способы реализации целей УП «Математика» и педагогического процесса в целом в 

РП обеспечивают возможность для расширения (углубления, уточнения) планируемых ре-

зультатов, представленных в ООП НОО в разделе «Планируемые результаты освоения ООП 

НОО» с учетом специфики деятельности Школы.  

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Основное содержание обучения в РП курса математики «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон 

представлено разделами, которые в полной мере обеспечивают разделы ФРП  в соответствии с 

ФГОС: «Числа и арифметические действия с ними», «Величины и зависимости между ними» 

(«Числа и величины», «Арифметические действия»), «Текстовые задачи», «Геометрические 

величины» («Пространственные отношения и геометрические фигуры и величины»), «Алгеб-

раические представления», «Математический язык и элементы логики», «Работа с информа-

цией и анализ данных» («Математическая информация»). 

1 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Группы1 предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на ... Порядок. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счета. Названия, последователь-

ность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел совокупностями точек, 

костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и последующее число. 

Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =, 

№, >, <. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в преде-

лах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычисле-

нии. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Десяток. Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычита-

ние в пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десят-

ков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых 

десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Уве-

личение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы 

десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через разряд. Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; уста-

новление соотношения между ними. 

                                                 
47См. письмо «О направлении информации» Минпросвещения РФ Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования от 03.03. 2023 № 03-327 и дополнение к письму от 22.05.2023 №03-870 
48Ст. 47 ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и вычи-

тание в пределах 20 с переходом через десяток49 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Знаки сложения и вычитания. Названия 

компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп пред-

метов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость резуль-

татов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел 

(больше на ..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитае-

мого. 

Текстовые задачи 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 

до 9. 

Текстовая задача: структурные элементы (условие и вопрос задачи), составление тексто-

вой задачи по образцу. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схематиче-

ские рисунки и др.). Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Решение задач в одно дей-

ствие. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на...»). За-

дачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальны-

ми условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2-4 действия. Ана-

лиз задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметиче-

ские действия с величинами при решении задач. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, 

спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально). 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, свер-

ху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание и называние геометрических форм в окружаю-

щем мире — круга, квадрата, треугольника, прямоугольника, отрезка, куба, шара, параллеле-

пипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. Представления о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из па-

лочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Лома-

ная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, де-

циметр; соотношение между ними. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и пересечение 

геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица изме-

рения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

                                                 
49 Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС НОО к предметным 
результатам образования по математике, а курсивом те разделы, которые учащиеся имеют возможность дополни-
тельно освоить при обучении по данной программе. 
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Измерение массы. Единица массы: килограмм. Измерение вместимости. Единица вме-

стимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результа-

тами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

 

Алгебраические представления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1-2 действия без скобок. Равенство 

и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, а — х = b, x — a = b, решаемые на основе взаимосвязи между 

частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + b = 

b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств 

вида а + b = с, b + а = с, с — а = b. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, 

сложения и вычитания; их использование для построения высказываний. Определение истин-

ности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с математической информацией и анализ данных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположе-

ние, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно за-

данного набора математических объектов. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы (содержащей не более 

4 данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. 

Поиск закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных вели-

чин). 

Двух-трехшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изобра-

жением геометрической фигуры. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использова-

лись в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

  наблюдать действие измерительных приборов; 

  сравнивать два объекта, два числа; 

  распределять объекты на группы по заданному основанию; 

  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
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Работа с информацией: 

  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

  комментировать ход сравнения двух объектов; 

  описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, пред-

ставленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 

 различать и использовать математические знаки; 

  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

 

  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учите-

ля устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом; 

  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Числа в пределах 100. Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, за-

пись, сравнение, сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выража-

ющих целое число сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. 

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание трех-

значных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятич-

ной системой мер. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. При-

емы устного сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Запись сложения и вычита-

ния двузначных чисел «в столбик». Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, дей-

ствия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления (• , :). Действия 

умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов дей-

ствий умножения, деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между 

умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множи-

теля, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатами умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 

скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата дей-

ствия умножения, действия деления. 



158 

 

Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Таблица 

умножения. Табличное умножение и деление чисел в пределах 50. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения дей-

ствий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (до трех и более действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. Распреде-

лительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное умножение 

и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование свойств 

умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100. 

Текстовые задачи 

Чтение, анализ задачи, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели, планирование и реализация решения. План решения задачи в два действия, выбор со-

ответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчетные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько 

единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка 

на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в...»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные задачи в 2-4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра тре-

угольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, луч, отрезок, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Плоскость. Угол. Прямой, 

острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Построение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Из-

мерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площа-

ди фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного параллеле-

пипеда, объем куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических вели-

чин. 

Величины и зависимости между ними 
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Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (едини-

цы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для реше-

ния практических задач. 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Едини-

цы времени (минута, час, сутки) и соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результа-

тами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a • b. Формула объема прямоугольного паралле-

лепипеда: V = (a • b) • c. 

Алгебраические представления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, вы-

читания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств ви-

да а • b = с, b • а = с, с : а = b, с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а • 1 = 1 • а = а; а • 0 = 

0 • а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, 

а • b = b • а — переместительное свойство умножения, 

(а • b) • с = а • (b • с) — сочетательное свойство умножения, 

(а + b) • с = а • с + b • с — распределительное свойство умножения (умножение суммы 

на число), 

(а + b) — с = (а — с) + b = а + (b — с) — вычитание числа из суммы, а — (b + с) = а — b 

— с — вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а • х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели 

(прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обо-

значения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диа-

метра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказы-

ваний вида «верно/неверно, что...», «не», «если..., то...». 

 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического ха-

рактера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фи-

гур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. Работа с таблицами: извлечение 

и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сло-

жения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). Внесение данных в табли-

цу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 
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правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. 

Дерево возможностей. 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыска-

ние неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Алгоритмы (приемы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построе-

ния геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажерами). 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-

источниках о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, со-

ставление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор луч-

ших задач и составление «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 

 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сан-

тиметровая лента, весы); 

  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятель-

но выбранному основанию; 

  распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчетной, с геометрическим содержанием); 

  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым опи-

санием; 

  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

 извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (ри-

сунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных за-

дач; 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; 

  объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

 использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

  называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

 

  записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия; 
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  конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геомет-

рических фигур; 

  организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с мате-

матическим материалом; 

  проверять правильность вычисления с помощью другого приема выполнения действия, 

обратного действия; 

  находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составлен-

ных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

  решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (опре-

делять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжитель-

ность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 

000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и деление 

(без остатка) круглых чисел. 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных 

чисел. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). Переместительное, сочетательное свой-

ства сложения, умножения при вычислениях. Упрощение вычислений с многозначными чис-

лами на основе свойств арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных дей-

ствий с многозначными числами. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1 000 000 000 000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами, результата вы-

числения (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, ис-

пользование калькулятора). 

Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко раз. Кратное сравнение чисел. 

Текстовые задачи 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, пла-



162 

 

нирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Составные задачи в 2-4 

действия с натуральными числами на понимание смысла арифметических действий сложения, 

вычитания, умножения и деления (в том числе деления с остатком), отношений (боль-

ше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчет времени, количества), на сравнение 

чисел (разностное, кратное). 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b • c: путь — скорость — 

время (задачи на движение); объем выполненной работы — производительность труда — вре-

мя (задачи на работу); стоимость — цена товара — количество товара (задачи на стоимость) и 

др. 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка ре-

шения и оценка полученного результата. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения со-

ставной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуа-

ции; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигу-

ры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисле-

ние площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изобра-

жение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение пло-

щадей фигур с помощью наложения. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки 

и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, 

умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, мину-

та, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Со-

отношение между единицами измерения времени, установление отношения «быст-

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в прак-

тической ситуации. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна; соотношения между ними. Отноше-

ние «тяжелее/легче на/в». 

 

Длина (единица длины — миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр); соотноше-

ние между ними. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр). 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a • b, P = (a + b) • 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a • а, P = 4 • а. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда V = а • b • c. Формула объема куба V = 
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а • а • а. 

Формула пути s = v • t и ее аналоги: формула стоимости С = а • х, формула работы А = 

w • t и др., их обобщенная запись с помощью формулы а = b • c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления 

Формула деления с остатком: а = b • c + r, r < b. Уравнение. Корень уравнения. Множе-

ство корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, 

а — х = b, x — а = b, а • х = b, а : х = b, x : а = b). Комментирование решения уравнений по 

компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением простран-

ственных фигур. 

Высказывание. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Определение истинности и ложности высказываний. Логические рассуждения со 

связками «если... то...», «поэтому», «значит». Построение простейших высказываний с помо-

щью логических связок и слов «верно/неверно, что...», «не», «если... то...», «каждый», «все», 

«найдется», «всегда», «иногда». 

 

Множество. Элемент множества. Знаки е и £. Задание множества перечислением его 

элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: 0. Равные множества. Диаграмма Эйлера — 

Венна. 

Подмножество. Знаки с и £. Пересечение множеств. 

Знак п. Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак о. Свойства 

объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных 

Классификация объектов по двум признакам. 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 

данных таблицы. 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, распи-

сание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа 

данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, ал-

горитм). 

Столбчатая и линейная диаграммы: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступ-

ных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устрой-

ствах). 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация 

информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева воз-

можностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории 

календаря». Планирование поиска и организации информации. Поиск информации в справоч-

никах, энциклопедиях, интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов выпол-

нения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 
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Портфолио ученика 3 класса. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

 выбирать прием вычисления, выполнения действия; 

  конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые зада-

чи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, ее элементов; 

 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

 различать и использовать разные приемы и алгоритмы вычисления; 

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

 моделировать предложенную практическую ситуацию; 

  устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 читать информацию, представленную в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

  заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

 устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

 использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

 строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «боль- ше/меньше в ... », 

«равно»; 

 использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

 

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в со-

ответствии с практической ситуацией; 

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 проверять ход и результат выполнения действия; 

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчетами; 

 выбирать и использовать различные приемы прикидки и проверки правильности вы-

числения; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время); 

 договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли ру-

ководителя, подчиненного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Чис-
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ло, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное чис-

ло раз. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письмен-

ное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 

100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка резуль-

тата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. Деление на двузначное и 

трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деления многозначных 

чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. 

Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет 

от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные дроби. Выделение целой части из непра-

вильной дроби. Представление смешанной дроби в виде неправильной дроби. Сложение и вы-

читание смешанных дробей (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с простыми дро-

бями и смешанными дробями. 

Текстовые задачи 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация реше-

ния. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием зада-

чи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-5 действий с натуральными 

числами на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение, задачи на сложе-

ние, вычитание и разностное сравнение простых дробей и смешанных дробей: анализ, пред-

ставление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ за-

висимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), ра-

боты (производительность, время, объем работы), купли-продажи (цена, количество, стои-

мость), и решение соответствую 

щих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчета количества, расхода, изменения. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли величины, величины по ее доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, ко-

торую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа 

по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между 

ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 
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действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения 

и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного ра-

диуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, цирку-

ля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трех пря-

моугольников (квадратов). 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь 

с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный 

в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. Преобразование, 

сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деле-

ние геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы (центнер, тонна); соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век); соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадрат-

ный метр, квадратный сантиметр), ар, гектар, вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 1 000 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: 

5 = (a • b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движе-

ния реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновремен-

ном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл = v 1 + v2 и vуд = v 1 

— v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 — (v 1 + v2) • t), в противоположных 

направлениях (d = s0 + (v 1 + v2) • t), вдогонку (d = s0 — (v 1 — v2) • t), с отставанием (d = s0 

— (v 1 — v2) • t). Формула одновременного движения s = vсбл • tвстр . 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, 

таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение 

и деление на натуральное число. 

 

Алгебраические представления 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки >, <. Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помо-

щью числового луча. 
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Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью нера-

венств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и провер-

ка логических рассуждений при решении задач. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логиче-

ских связок и слов «верно/ неверно, что...», «не», «если... то...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-

граммах, схемах, в таблицах, текстах. Круговые диаграммы, графики движения: чтение, ин-

терпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных заме-

чаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фи-

гуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажеры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источ-

никами информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос 

(по заданной или самостоятельно выбранной теме)». 

 

Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа 

представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4 класса. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать ее в выска-

зываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), запи-

сывать признак сравнения; 

  выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисле-

ния, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

  конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определенной длины, квадрат с заданным периметром); 

 классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам. 

  составлять модель математической задачи, проверять ее соответствие условиям задачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электрон-

ные и гиревые весы), температуру (термометр), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах; 

  извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

  использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
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практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипо-

тезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

  характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

 составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в ре-

шении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического дей-

ствия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

  находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распреде-

лять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчет денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес челове-

ка, приближенная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение тем-

пературы воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при констру-

ировании, расчет и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации», в подразделе «Образование» https://ooc-

school.ru/sveden/education/index.php 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщён-

ных) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обу-

чения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимо-

действие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной осно-

вой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной ини-

циативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных ин-

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и вообра-

жения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор-

мационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на лю-

https://ooc-school.ru/sveden/education/index.php
https://ooc-school.ru/sveden/education/index.php
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бом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обоб-

щение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучаю-

щегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обу-

чающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образова-

тельную среду класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельноесоздание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказыва-

ние собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих ста-

новление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 
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контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной зада-

чи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие спо-

собность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной де-

ятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учите-

лю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рас-

суждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному пред-

мету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей-

ствия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждо-

го учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учеб-

ных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содер-

жании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его незави-

симо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое ви-

дение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содер-

жание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – зна-

чит…» и другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере про-

воцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объек-

тов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспо-

минать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникатив-

ных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, 

так как использование готового образца опирается только на восприятие и память.  
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Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. По-

исковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием инфор-

мационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительно-

сти на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных 

условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представ-

ления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представ-

ленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональ-

ный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются поша-

говые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным ана-

литическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятель-

ности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также пред-

видеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической под-

держкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и 

в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравни-

ваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в усло-

виях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 

их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (суще-

ственных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 
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экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с це-

лью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек-

тронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и опре-

деление наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнори-

рование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) боль-

шее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, яв-

лений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обуча-

ющегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой ха-

рактеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими осво-

ения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной дея-

тельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В 

задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его до-

стижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант со-

держания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образо-

вания. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к кон-

цу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представ-

лено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с ин-

формацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диа-

лога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Ре-

гулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятив-

ные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Планируемые результаты формирования регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных УУД формируются и отслеживаются в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и уровнем сложности каждого из учебных действий. (составлены на основе «Ме-

тодические рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». Под ре-

дакцией М. Р. Битяновой, С. Г. Яковлевой ). 

1 класс 2 класс  3 класс  4 класс  
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 Уровень 

представления. 

Выполнение 

учебного дей-

ствия по образцу, 

содержащему не-

обходимый спо-

соб действия. 

Уровень 

представления. 

Выполнение 

учебного дей-

ствия по образцу, 

содержащему не-

обходимый спо-

соб действия. 

Уровень способа. 

Осуществление спосо-

ба действия по прямо-

му указанию на его 

название (назначение). 

Уровень 

овладения УУД. 

Применение способа 

действия в контексте 

учебной задачи. 

Регулятивные УУД 

1.Умение плани-

ровать последо-

вательность 

учебных дей-

ствий в соответ-

ствии 

с поставленной 

задачей 

2. Умение оцени-

вать учебные 

действия, 

применяя раз-

личные критерии 

оценки 

1. Умение сохра-

нить учебную 

цель, заданную 

учителем, в ходе 

выполнения 

учебной задачи. 

2. Умение плани-

ровать последо-

вательность 

учебных дей-

ствий в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей. 

3. Умение само-

стоятельно осу-

ществлять кон-

троль учебной 

деятельности. 

4. Умение оцени-

вать учебные 

действия, приме-

няя различные 

критерии оценки. 

 

1. Умение сохранить 

учебную цель, задан-

ную учителем, 

в ходе выполнения 

учебной задачи. 

2. Умение самостоя-

тельно ставить новые 

учебные задачи. 

3. Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения. 

4. Умение планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

5. Умение самостоя-

тельно осуществлять 

контроль учебной дея-

тельности. 

6. Умение оценивать 

учебные действия, 

применяя различные 

критерии оценки. 

7. Умение самостоя-

тельно вносить необ-

ходимые дополнения и 

коррективы в учебное 

действие на основе его 

оценки и учета харак-

тера сделанных оши-

бок. 

8. Умение осознавать 

способы действий, 

приведших к успеху 

1. Умение сохранить 

учебную цель, задан-

ную учителем, в ходе 

выполнения учебной 

задачи. 

2. Умение самостоя-

тельно ставить новые 

учебные задачи. 

3. Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения. 

4. Умение планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

5. Умение самостоя-

тельно осуществлять 

контроль учебной дея-

тельности. 

6. Умение оценивать 

учебные действия, 

применяя различные 

критерии оценки. 

7. Умение самостоя-

тельно вносить необ-

ходимые дополнения и 

коррективы в учебное 

действие на основе его 

оценки и учета харак-

тера сделанных оши-

бок. 

8. Умение осознавать 

способы действий, 

приведших к успеху 

или неуспеху. 
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или неуспеху. 

Познавательные УУД 

1.Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

анализ с выделе-

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков. 

2. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

синтез. 

3. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

сравнение по за-

данным 

/самостоятельно 

выбранным кри-

териям. 

4. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

классификация 

по заданным и 

самостоятельно 

выбранным кри-

териям. 

5. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

обобщение. 

6. Умение уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге явле-

ний. 

 

1.Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

анализ с выделе-

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков. 

2. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

синтез. 

3. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

сравнение по за-

данным 

/самостоятельно 

выбранным кри-

териям. 

4. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

классификация 

по заданным и 

самостоятельно 

выбранным кри-

териям. 

5. Умение осу-

ществлять логи-

ческое действие 

обобщение.  

6. Умение уста-

навливать анало-

гии. 

7. Умение уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге явле-

ний. 

 

1. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие анализ с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков. 

2. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие синтез. 

3. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие сравнение по за-

дан-

ным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

4. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие классификация 

по заданным и само-

стоятельно выбранным 

критериям. 

5. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие обобщение. 

6. Умение устанавли-

вать аналогии. 

7. Умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явле-

ний. 

8. Умение строить про-

стые рассуждения на 

основе подводящей 

информации (индук-

тивное умозаключе-

ние). 

9. Умение строить про-

стые рассуждения на 

основе подводящей 

информации (дедук-

тивное умозаключе-

ние). 

10. Умение подводить 

под понятие на основе 

распознавания объек-

тов, выделения суще-

1. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие анализ с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков. 

2. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие синтез. 

3. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие сравнение по за-

дан-

ным/самостоятельно 

выбранным критериям. 

4. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие классификация 

по заданным и само-

стоятельно выбранным 

критериям. 

5. Умение осуществ-

лять логическое дей-

ствие обобщение. 

6. Умение устанавли-

вать аналогии. 

7. Умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явле-

ний. 

8. Умение строить про-

стые рассуждения на 

основе подводящей 

информации (индук-

тивное умозаключе-

ние). 

9. Умение строить про-

стые рассуждения на 

основе подводящей 

информации (дедук-

тивное умозаключе-

ние). 

10. Умение подводить 

под понятие на основе 

распознавания объек-

тов, выделения суще-
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ственных признаков и 

их обобщения. 

11. Умение давать 

определение понятиям 

на основе начальных 

сведений о сущности и 

особенности объектов, 

процессов и явлений. 

12. Умение использо-

вать знаково-

символические сред-

ства для создания мо-

делей изучаемых объ-

ектов/процессовдля 

решения задач. 

13. Умение находить 

существенные связи 

между межпредмет-

ными понятиями, си-

стематизировать и 

обобщать понятия. 

14. Умение обобщить 

текстовую информа-

цию и отнести ее со-

держание к известным 

понятиям, представле-

ниям, точкам зрения. 

15. Владение поиско-

выми и творческими 

способами решения 

учебных и практиче-

ских проблем. 

16. Умение оценить 

информацию с точки 

зрения ее целесообраз-

ности в решении по-

знавательной или ком-

муникативной задачи. 

17. Умение соотносить 

материальные и ин-

формационные ресур-

сы образовательной 

среды с предметным 

содержанием. 

ственных признаков и 

их обобщения. 

11. Умение давать 

определение понятиям 

на основе начальных 

сведений о сущности и 

особенности объектов, 

процессов и явлений. 

12. Умение использо-

вать знаково-

символические сред-

ства для создания мо-

делей изучаемых объ-

ектов/процессовдля 

решения задач. 

13. Умение находить 

существенные связи 

между межпредмет-

ными понятиями, си-

стематизировать и 

обобщать понятия. 

14. Умение обобщить 

текстовую информа-

цию и отнести ее со-

держание к известным 

понятиям, представле-

ниям, точкам зрения. 

15. Владение поиско-

выми и творческими 

способами решения 

учебных и практиче-

ских проблем. 

16. Умение оценить 

информацию с точки 

зрения ее целесообраз-

ности в решении по-

знавательной или ком-

муникативной задачи. 

17. Умение соотносить 

материальные и ин-

формационные ресур-

сы образовательной 

среды с предметным 

содержанием. 

Коммуникативные УУД 

 1. Умение созна-

тельно строить 

речевое высказы-

вание в соответ-

ствии с задачами 

1. Умение сознательно 

строить речевое выска-

зывание в соответ-

ствии с задачами учеб-

1. Умение сознательно 

строить речевое выска-

зывание в соответ-

ствии с задачами учеб-
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учебной комму-

никации. 

2. Умение фор-

мулировать точку 

зрения. 

3. Умение аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния (в коммуни-

кативной ситуа-

ции). 

4. Умение зада-

вать вопросы для 

получения от 

партнера по ком-

муникации необ-

ходимых сведе-

ний. 

 

ной коммуникации. 

2. Умение формулиро-

вать точку зрения. 

3. Умение аргументи-

ровать свою точку зре-

ния (в коммуникатив-

ной ситуации). 

4. Умение задавать во-

просы для получения 

от партнера по комму-

никации необходимых 

сведений. 

5. Умение определить 

общую цель и пути ее 

достижения. 

6. Умение ориентиро-

ваться на точку зрения 

других людей, отлич-

ную от своей соб-

ственной, в учебной 

коммуникации. 

7. Умение договари-

ваться о распределении 

функций и ролей в раз-

личных видах совмест-

ной деятельности. 

8. Умение адекватно 

оценить поведение 

окружающих (на осно-

ве критериев, заданных 

взрослым) в ходе ре-

шения совместной 

учебной задачи. 

9. Умение адекватно 

оценить собственное 

поведение (на основе 

критериев, заданных 

взрослым) в ходе ре-

шения совместной 

учебной задачи. 

ной коммуникации. 

2. Умение формулиро-

вать точку зрения. 

3. Умение аргументи-

ровать свою точку зре-

ния (в коммуникатив-

ной ситуации). 

4. Умение задавать во-

просы для получения 

от партнера по комму-

никации необходимых 

сведений. 

5. Умение определить 

общую цель и пути ее 

достижения. 

6. Умение ориентиро-

ваться на точку зрения 

других людей, отлич-

ную от своей соб-

ственной, в учебной 

коммуникации. 

7. Умение договари-

ваться о распределении 

функций и ролей в раз-

личных видах совмест-

ной деятельности. 

8. Умение адекватно 

оценить поведение 

окружающих (на осно-

ве критериев, заданных 

взрослым) в ходе ре-

шения совместной 

учебной задачи. 

9. Умение адекватно 

оценить собственное 

поведение (на основе 

критериев, заданных 

взрослым) в ходе ре-

шения совместной 

учебной задачи. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь-

ного общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.При этом, не-
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смотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережива-

емые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начально-

го общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-

разования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов-

ность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-

ния. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-

ванность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей го-

товность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
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определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан-

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую-

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование осо-

бой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность высту-

пает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми об-

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа-

нием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе за-

вершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий  

Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках мониторинга реализа-

ции ФГОС («Методические рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и дей-

ствовать». Под редакцией М. Р. Битяновой, С. Г. Яковлевой ). 

 «Метапредметные образовательные результаты являются предметом итоговой оценки 

в составе итоговых работ 4 класса. Но отслеживать процесс формирования метапредметных 
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УУД необходимо в течение всех лет обучения в начальной школе. Для этого требуется спе-

циальная диагностическая процедура - мониторинг метапредметных УУД. 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования метапредмет-

ных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевременной корректировки учеб-

ного процесса. 

Мониторинг - это инструмент, помогающий самому педагогу «настроить» учебный 

процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные 

условия для достижения качественного образовательного результата. Разработанные спосо-

бы оценки результатов мониторинга позволяют сделать выводы как относительно отдельно-

го учащегося (позволяют судить о его продвижении к метапредметному образовательному 

результату начальной школы), так и относительно групп учащихся, имеющих сходные осо-

бенности и проблемы. На основе данных мониторинга педагог может проводить целенаправ-

ленную работу по реализации индивидуального подхода к обучению каждого ребенка, кор-

рекции темпа прохождения учебной программы, методов и форм организации учебной дея-

тельности учащихся на уровне групп и класса в целом. 

Задачи мониторинга 

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

разных этапах обучения в начальной школе. Три этапа развития УУД являются одновремен-

но тремя уровнями сформированности универсальных учебных действий для начальной 

школы. 

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к метапредметным 

образовательным результатам, определение проблемных зон в решении задач образования 

учащихся и разработка на этой основе стратегии помощи учащимся, испытывающим трудно-

сти в формировании тех или иных метапредметных УУД. 

3. Определение успешности работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного про-

цесса в классе, параллели, звене школы и подбор педагогических и управленческих средств 

их достижения.  

Периодичность 

Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить приращение в 

уровне сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. В 1 классе 

проводятся две диагностические процедуры: в сентябре – методика «Школьный старт», поз-

воляющая поставить педагогические задачи на адаптационный период, и в апреле - первый 

срез мониторинга. На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший 

период и ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год. 

Показатели мониторинга 

Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, организаци-

онного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью объективной 

диагностической процедуры. Об уровне сформированности того или иного УУД судят на ос-

нове измерения показателей. 

В качестве показателей мониторинга рассматриваются 34 умения. Перечень показате-

лей составлен на основе общего списка метапредметных универсальных учебных действий, 

содержащихся в ФГОС НОО (См. пункт 11 раздела II в кн.: Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования / Мин-во образования и науки 

РФ.М.: Просвещение, 2011.). От 1 к 3 классу число показателей в проводимом мониторинге 

постепенно увеличивается. 

В полном объеме все 34 показателя изучаются и анализируются в мониторинге начиная 

с 3 класса. В первом классе предметом мониторинга является сформированность 8 основных 

универсальных учебных действий. Во втором классе к этим 8 показателям присоединяется 
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еще 8 новых, и всего в мониторинге представлено 16 универсальных учебных действий. Ба-

зовым уровнем для их развития по-прежнему является уровень «представления». Важно под-

черкнуть, что однажды войдя в число показателей мониторинга, то или иное универсальное 

учебное действие сохраняется в нем до конца начальной школы. В 3 и 4 классах изучаются 

все 34 показателя, но уже на уровне применения способа (3 класс) и овладения УУД (4 класс) 

соответственно. Присоединение целого ряда показателей только в 3 классе связано с тем, что 

эти учебные действия невозможно осуществлять на основе образца, без понимания сути 

осуществляемого способа, например, такое учебное действие как «подведение под понятие» 

и многие другие. Большинство регулятивных УУД будут вводиться и осваиваться учащими-

ся сразу на уровне применения способа и встраивания этого способа в учебную деятель-

ность. Работа над их формированием может быть начата уже в конце 1 класса, но измерению 

и оценке будет подлежать только в 3 классе. 

В 1 и 2 классах универсальные учебные действия изучаются только на базовом уровне 

сформированности, в 3-м и 4-м - на базовом и повышенном». 

Текущий контроль регулятивных и познавательных УД осуществляется педагогами в 

ходе урочной деятельности. 

Регулятивные УД контролируются в форме срезов знаний, умений и навыков с исполь-

зованием «инструкции для учащихся», приведенной в пункте «Особенности формирования 

УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности». Измерителями служат специальные ди-

агностические средства (критерии), разработанные коллегиально педагогическим коллекти-

вом Школы (патент № 08.12.2010 А10) 

Познавательные УД контролируются также в ходе урочной деятельности и в форме 

срезов знаний, умений и навыков с использованием специально разработанных педагогами 

заданий. Измерителями служат специальные диагностические средства (критерии), разрабо-

танные коллегиально педагогическим коллективом Школы. 

Системный подход в формировании УУД при освоении учебного предмета «Ма-

тематика» и надпредметногокурса ВД «Мир деятельности» (ОС «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон) 

Так как ООП НОО спроектирована с учетом специфики инновационной деятельности 

ОО, связанной с реализацией системно-деятельностного подхода в процессе освоения ОС 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, подробнее остановимся на роли УП «Математика» (пред-

метная область «Математика и информатика») и надпредметногокурса «Мир деятельности» 

(часть УП, формируемая УОО), обеспечивающих системный подход в формировании УУД у 

обучающихся. 

При изучении УП «Математика» и надпредметного курса ВД «Мир деятельности» об-

разовательный процесс меняется с учетом общей структуры учебной деятельности. Он стро-

ится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь ком-

плекс УУД, определенных ФГОС НОО, сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и дости-

гая планируемые результаты, достаточные для успешного продолжения не только математи-

ческого, но и в целом образования на уровне ООО.С этой целью методы объяснения заменя-

ются деятельностным методом обучения, основанным на методе рефлексивной самооргани-

зации, и, соответственно, изменяются методики изучения математического содержания и 

способы создания образовательной среды. Разработанные технологические, дидактические 

средства и методики обучения подробно описаны в методических рекомендациях к образо-

вательной системе «Учусь учиться», а также в различных вариантах сценариев уроков и за-

нятий, которые предложены учителям в печатном и в электронном виде и приложениях к 

ним. 

ОС «Учусь учиться» включает в себя технологию50 организации образовательного про-

цесса деятельностного типа и адекватную ей систему дидактических принципов51обучения, 

                                                 
50ТДМ Л.Г.Петерсон описана в приложении II.3.1. 
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воспитания и поддержки здоровья детей, обеспечивающих создание развивающей информа-

ционно-образовательной среды. 

Известно, что формирование любых личностных новообразований − умений, способно-

стей, личностных качеств (в том числе и УУД, и «умения учиться» в целом), возможно толь-

ко в деятельности (Л.С. Выготский).  

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных свя-

зей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Этот путь проходят школьники при формировании УУД и способностей, но изучаемые 

алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а надпредметный характер: 

освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных 

действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др. 

Поэтому для того чтобы сформировать у учащихся УУД в ОС «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон предложен следующий путь, состоящий из четырех этапов, которые проходит 

каждый ученик: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется пер-

вичный опыт выполнения, осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выпол-

нению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД (или структуру учебной деятельности в целом); 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимо-

сти, коррекция;  

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

Например, при формировании умения ставить перед собой цель, вначале учащиеся под 

руководством учителя приобретают первичный опыт целеполагания на уроках по разным 

учебным предметам − математике, русскому языку и чтению, окружающему миру, физкуль-

туре и т.д. Затем организуется осознание ими необходимости самостоятельного выполнения 

данного УУД, знакомство с самим понятием цели деятельности и алгоритмом целеполага-

ния. Далее учащиеся начинают уже самостоятельно применять изученный способ действия 

на уроках по разным учебным предметам и во внеурочной деятельности, рефлектировать 

свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осуществлять их самоконтроль. Здесь, 

собственно, у детей и формируется, отрабатывается, закрепляется требуемое умение, после 

чего уровень сформированности данного УУД контролирует учитель.  

1 этап формирования УУД 

Для системного прохождения учащимися 1-го этапа формирования УУД авторский 

коллектив НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»под руководством 

д.п.н. Л.Г. Петерсонпостроил новый педагогический инструмент – технологию деятельност-

ного метода обучения (ТДМ)52(заключение РАО от 14.07.2006, Премия Президента РФ в об-

ласти образования за 2002 год), которая используется в образовательном процессе (урочной 

и внеурочной деятельности) и обеспечивает  реализацию системно-деятельностного подхода 

                                                                                                                                                                    
51 Принципы описаны в пояснительной записке данного документа. 
52 ТДМ Л.Г.Петерсон описана в приложении II.3.1.  
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как методологической доминанты ФГОС НОО. См. приложениеII.3.1. «Описание технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон (ТДМ). 

2 этап формирования УУД 

Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть 

«форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого действия. В противном слу-

чае, формирование надпредметных умений будет также неэффективно, как, например, обу-

чение детей решению квадратных уравнений без знакомства их с соответствующими форму-

лами корней.  

Для системного прохождения учащимися этого этапа формирования УУД научный 

коллектив Института СДП создал программу надпредметного курса ВД «Мир деятельности» 

для 1−4-х классов, целью которого является создание теоретического фундамента для фор-

мирования соответствующих УУД и умения учиться в целом. Курс «Мир деятельности» изу-

чается с 1 по 4 класс в рамках плана внеурочной деятельности и предполагает выделение на 

его изучение 1 ч в неделю. Подробно данный курс представлен в ПВД (см. раздел III. 2). 

3 этап формирования УУД 

После того как учащиеся на занятии по курсу «Мир деятельности» освоят знание о спо-

собе выполнения некоторого УУД, в течение текущей недели они отрабатывают и закрепля-

ют его на уроках по разным учебным предметам, проводимым в ТДМ. Уроки проходят так 

же, как и на 1 этапе, но теперь учащиеся выполняют данное УУД самостоятельно и осо-

знанно, проговаривая вслух соответствующий способ действий, а на этапе рефлексии урока 

организуется самооценка каждым учащимся успешности выполнения этого действия. 

4 этап формирования УУД 

Контроль знания способов выполнения УУД проводится на занятиях по курсу «Мир 

деятельности», а контроль умения их применять − на предметных уроках и на занятиях в 

рамках внеурочной деятельности. Для этого используются специальные диагностические 

средства, разработанные в Институте СДП и описанные в разделе I.3. ООП НОО. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий 

ФГОС выделяет три группы УУД как наиболее значимые феномены психического раз-

вития обучающихся вообще и младшего школьника. Данная группа результатов формирует-

ся на протяжении всего периода обучения, рассматривается как достижения обучающихся, 

полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности); характеризует совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - 

метапредметные результаты) и сгруппированы по трем направлениям (по видам УУД):  

• овладение универсальными учебными познавательными действиями – базовые логи-

ческие, базовые исследовательские, работа с информацией;  

• овладение универсальными учебными коммуникативными действиями – общение, 

совместная деятельность;  

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями – самоорганизация, 

самоконтроль.  

При создании данной программы учитывалась характеристика УУД, которая задана 

ФГОС НОО. 
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Познавательные универсальные учебные действия (в соответствии с п.169.3 ФОП 

НОО) представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной дея-

тельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

К ним относятся: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

Коммуникативные УУД (п.169.5. ФОП НОО) являются основанием для формирова-

ния готовности обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуника-

тивные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду 

класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами (п.169.7. ФОП) учебных 

операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; анали-

тическую текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диа-

лога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, быто-

вого назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представле-

ние); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельно-

сти (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

К ним относятся: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия эффективно формируются в циф-

ровой образовательной среде класса, ОО и обеспечивают: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек-

стовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами об-

разовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек-

стов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (само-

стоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы-

вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования техно-

логий неконтактного информационного взаимодействия. 

В соответствии с п. 169.8. ФОП регулятивные УУД отражают совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне).  

К ним относятся: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
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1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной за-

дачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодоле-

нию конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

Познавательная группа УУД формируется преимущественно в ходе выполнения пись-

менных учебных заданий, поэтому важен выбор адекватных моделей таких заданий. Комму-

никативная и регулятивная группы УУД формируется преимущественно в ходе участия в 

учебных ситуациях, поэтому важен выбор адекватных моделей и форм организации работы.  

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструи-

рования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психоло-

гические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

 осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способ-

ность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи;  

 определённый уровень сформированности УУД.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то определен вклада каждого из них в становление УУД и его реализа-

цию на каждом уроке и описан выше.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следу-

ющие методические позиции. 

Сначала педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере спо-

собствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому пред-

мету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального дей-

ствия, обеспечиваются условия (различного вида ресурсы), при которых у обучающихся 

начальной школы формируются компоненты функциональной грамотности53 и функцио-

нальная грамотность в целом. Выстроить системную работу по формированию функцио-

нальной грамотности в целом и отдельных ее компонентов позволят инструменты и ресурсы, 

представленные в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (разнообразные 

тренировочные и проверочные задания и упражнения для текущего и итогового контроля 

образовательных результатов, а также творческие и универсальные задания, позволяющие 

углубить знания по различным предметным областям). 

К примеру, математическая и финансовая грамотность больше формируется при изуче-

нии УП «Математика» и «Труд (технология)», а читательская грамотность как способность 

                                                 
53Место и потенциал каждого учебного предмета (курса, модуля), в том числе курсов внеурочной деятельности в 

формировании функциональной грамотности описаны в рабочих программах. 
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понимать и использовать тексты, размышлять о них, а также заниматься чтением, чтобы до-

стигать своих целей, расширять знания и возможности, участвовать в социальной жизни — 

прерогатива уроков русского языка и литературного чтения. 

Все компоненты функциональной грамотности будут сформированы у обучающихся с 

учетом уже сложившегося опыта реализации ФГОС НОО, в части формирования и контроля 

метапредметных образовательных результатов, заявленных в данном разделе ООП. 

Соответствующий вклад в формирование УУД выделяется в содержании каждого 

учебного предмета. На первом этапе формирования УУД определены приоритеты учебных 

предметов и курсов для формирования качества универсальности на предметном содержа-

нии. Как уже отмечалось выше, особая роль в формировании отводится УП «Математика», 

входящему в ОС «Учусь учиться» Л.Г. Петерсони урокам деятельностной направленности, 

распределенных по целеполаганию в четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания (ОНЗ) 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет 

включения в нее новых элементов.  

2. Урок рефлексии 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного 

типа.  

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д.  

3. Урок обобщения и систематизации знаний 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к обобщению, структу-

рированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики разви-

тия содержательно-методических линий курсов.  

4. Урок развивающего контроля 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению кон-

трольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.  

Комплекс УУД, выполняемых учащимися на уроках математики каждого типа, создает 

благоприятные условия для реализации требований ФГОС НОО к формированию метапред-

метных результатов образования. Для примера сопоставим технологические этапы деятель-

ностного метода обучения Л.Г. Петерсон на уроке открытия нового знания с перечнем УУД, 

определенным ФГОС НОО.   

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном со-

держании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использо-

вания его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на кон-

кретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контроли-

ровать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсаль-

ность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформи-

ровалась. 
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании, используются виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение УУД: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения явля-

ется образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная за-

дача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной зада-

чи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслитель-

ных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей дея-

тельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают спо-

собность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осу-

ществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в услови-

ях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных при-

родных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действи-

тельность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организа-

ции (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Вместе с тем, это позволяет формировать еще один компонент функциональной грамотно-

сти–естественнонаучную грамотность как способность занимать активную гражданскую по-

зицию по вопросам, связанным с естественными науками: научно объяснять явления, пони-

мать особенности естественно-научного исследования, интерпретировать данные и исполь-

зовать научные доказательства.  

 Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представ-

ленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его незави-

симо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое ви-

дение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содер-

жание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – зна-

чит…» и другие. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих опе-

рациональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма реше-

ния учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа прохо-

дит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, по-

степенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать по-

следовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный пе-

реход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  
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2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса дея-

тельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также пред-

видеть возможные трудности и ошибки.  

Возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. Подробнее контрольно-оценочная деятельность описана в локальных нормативных 

актах ОО. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учеб-

ных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях, что также способствует формирова-

нию всех компонентов функциональной грамотности. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравнива-

емых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; опре-

деление индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обуче-

ния обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экран-

ные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их та-

ким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат клас-

сификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несу-

щественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему глав-

ному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного пред-

ставления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения вы-

деленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их диффе-

ренциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном фор-

мате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и опре-

деление наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнори-

рование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) боль-

шее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, яв-

лений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обуча-

ющегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одина-

ковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой ха-

рактеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освое-

ния программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной дея-

тельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В 

задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его до-

стижения, ошибки и встретившиеся трудности.  
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Место универсальных учебных действий в федеральных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения ООП НОО. Это не снимает обязанности учителя контроли-

ровать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие 

у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной дея-

тельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант со-

держания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне НОО. В 1 и 2-х классах 

определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обуче-

ния появляются признаки универсальности. 

В ФРП учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе «Планируе-

мые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологи-

ческие формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Сов-

местная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходи-

мые для успешной совместной деятельности.  

Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совмест-

ной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успеш-

ность:  

1) знание и применение коммуникативных форм (коммуникативные УУД) взаимодей-

ствия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные УУД (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и др.). 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Типовые задачи формирования УУД54. Структура учебного задания для формиро-

вания метапредметных результатов  

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следую-

щих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: знание и 

понимание, применение, функциональность. В общем виде задача состоит из информацион-

ного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

 2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

                                                 
54Примеры задач приведены в  РП учебных предметов, учебных курсов 
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- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-

ние обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к ре-

шению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Учебное задание должно отвечать не только определенным требованиям, но и иметь 

определенную структуру: 

1. Характеристика задания. 

2. Мотивационная часть. 

3. Информационная часть (условия задания). 

4. Командная часть (вопрос). 

Каждый из компонентов задания выполняет свою функцию по активизации деятель-

ностной составляющей урока: 

 мотивационная часть за счет неожиданности ситуации держит интри-

гу, усиливает внимание к предстоящей деятельности; 

 информационная часть (условия задания) благодаря многозначности и 

относительной неопределенности стимулирует поиск адекватного ситуации способа 

решения; 

 командная часть (вопрос) строится как многоэлементная, многошаго-

вая инструкция, запускающая механизм нескольких видов деятельности (чтение, 

письмо, анализ, сравнение и т. д.). 

 

ОС «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон - механизм системной организации учебной 

исследовательской и проектной деятельности, направленной на развитие метапредмет-

ных умений 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся является обязательным 

элементом ООП НОО и включена в образовательный процесс. Использования проектно-

исследовательских методов в обучении заключается в том, что постановка и решение про-

ектных и исследовательских задач является одним из самых мощных мотивирующих средств 

формирования и развития у обучающихся научного способа мышления, устойчивого позна-

вательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способ-

ности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. Методы учебного исследования и проектирования широко используются 

в рамках урочной и внеурочной деятельности в ОО и за ее пределами. Для проведения учеб-

ных проектов и исследований ОО активно использует кадровые, материально-технические и 

информационные ресурсы других организаций, технологических платформ. 

Учебная проектно-исследовательская деятельность организована на основе Методиче-

ских рекомендаций по организации учебной проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях, разработанных Институтом стратегии развития образования 

РАО55с использование ресурсов ОС «Учусь учиться». Это позволяет ОО эффективно форми-

                                                 
55Режимдосту-

па: https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelsk

oi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
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ровать у обучающихся не только предметные результаты, но и, прежде всего, метапредмет-

ные результаты и деятельностные способности школьников, что имеет принципиально важ-

ное значение в условиях требований ФГОС НОО и ФОП НОО. 

ОС «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон мы рассматриваем как механизм систематической 

организации учебной исследовательской (ИД) и проектной (ПД) деятельности в урочное и 

внеурочное время. В основе организации проектной и исследовательской деятельности в хо-

де образовательного процесса лежат следующие основные компоненты: технология деятель-

ностного метода Л.Г. Петерсон (ТДМ) и система дидактических принципов. 

Существенной характеристикой как проектной, так и исследовательской деятельности 

является то, что ученик становится ее непосредственным участником – субъектом, учитель 

же выступает в роли помощника, консультанта, что соответствует основному принципу– 

принципу деятельности. Этот принцип заключается в такой организации образовательного 

процесса, когда ученик не получает готовое знание, а добывает его сам в процессе собствен-

ной учебной деятельности.  

Включаясь в проектную или исследовательскую деятельность, ученик занимает творче-

скую, авторскую позицию, что соответствует принципу творчества (предполагает макси-

мальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности, приобретение учащими-

ся собственного опыта творческой деятельности).  

Необходимым условием включения учащихся в эту деятельность является самостоя-

тельная постановка задач, самостоятельные попытки анализа, выдвижение версий (гипотез), 

что возможно только при условии снятия стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создания доброжелательной атмосферы, основанной на реализации идей педагогики сотруд-

ничества. Данное условие создается за счет принципа психологической комфортности и 

поддерживается принципом вариативности, которые предполагает формирование у уча-

щихся способности к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального вариан-

та на основе заданного критерия.  

Что же касается технологии деятельностного метода, то ее базис – рефлексивная само-

организация – включает в себя проектную и исследовательскую деятельность одновременно 

и позволяет осуществлять тренинг в проведении исследования и построении проектов.  Сре-

ди выделенных типов уроков деятельностной направленности урок открытия нового знания 

(ОНЗ) в большей мере соответствует структуре исследовательской и проектной деятельно-

сти. Проведем сравнение их структуры и выявим этапы урока, которые предполагают вклю-

чение учащихся в учебную исследовательскую и проектную деятельность: соответствие эта-

пов урока ОНЗ и этапов исследовательской и проектной деятельности. 

Таблица 6 

Соответствие этапов урока ОНЗ структуре исследовательской и проектной деятельно-

сти 

ТДМ Л.Г.Петерсон (эта-

пы урока ОНЗ) 

Исследовательская деятельность Проектная дея-

тельность 

1.Мотивация (само-

определение) к учебной 

деятельности.  

Подготовительный этап:  

1. Выбор темы  

2. Определение объекта, предмета 

(темы) исследования.  

3. Обоснование значимости, акту-

альности темы.  

Погружение в про-

ект.  

 

2. Актуализация 

ипробное учебное дей-

ствие  

3. Выявление места и 

причины затруднения.  

4. Целеполагание и по- 4. Формулировка цели предприни- Организация дея-
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строение проекта выхо-

да из затруднения.  

 

маемого исследования.  

5. Составление индивидуального 

маршрута исследования. 

тельности.  

 

5. Реализация постро-

енного проекта.  

 

Основной этап: проведение ис-

следовательской работы и пред-

ставление результатов исследова-

ния.  

 

Осуществление де-

ятельности  

Презентация ре-

зультатов (представ-

ление и анализ ре-

зультатов)  

6. Первичное закрепле-

ние с комментированием 

во внешней речи  

- - 

7. Самостоятельная ра-

бота с самопроверкой по 

эталону.  

- - 

8. Включение в систему 

знаний и повторение.  

- - 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке.  

 

- Презентация ре-

зультатов  

(анализ результа-

тов)  

 

ТДМ Л.Г.Петерсон дает возможность на каждом уроке ОНЗ тренировать способность 

учащихся к исследовательской и проектной деятельности. На всех этапах урока ОНЗ за ис-

ключением этапов 6–8, последовательно осуществляются этапы исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Особенности организации проектной и исследовательской деятельности на основе ОС 

«Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

Чтобы создать условия для успешной реализации  ФГОС НОО, в дидактической систе-

ме деятельного метода обучения Л.Г. Петерсон выделены уровни освоения технологии дея-

тельностного метода (содержательный, технологический и методический) и определены пе-

дагогические критерии, позволяющие установить эффективность реализации ТДМ на этих 

уровнях56. 

На содержательном уровне реализации ТДМ можно говорить только о формировании 

предпосылок к включению учащихся в ПД и ИД. На технологическом уровне реализации 

учащиеся выполняют исполнительский проект (проект выполняется при непосредственном 

руководстве учителя, учащиеся последовательно осуществляют рекомендации педагога о 

порядке действий). Подчеркнем, что в этом случае учитель не навязывает свое мнение, а 

вносит варианты для обсуждения совместных действий, показывая логику построения про-

ектной деятельности, проходя вместе с детьми путь создания проекта. На методическом 

уровне – можно говорить о построении конструктивного проекта (учащиеся, обсудив с учи-

телем тему, проблему, план действий, самостоятельно выполняют проект) и о построении 

творческих проектов (учащиеся сами выдвигают идею проекта, сами разрабатывают план 

действий и реализуют его, создав реальный качественный, обладающий новизной продукт). 

                                                 
56 Описаны в разделе 4 
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Как правило, учащиеся начальной школы занимаются построением исполнительских 

проектов, к четвертому классу переходя к построению конструктивных проектов.  Однако в 

зависимости от сложности содержания учебного материала урока могут быть исключения. 

Так, при благоприятных условиях учащиеся 3 – 4-х классов могут выполнить и творческий 

проект. Отметим, что самостоятельное проведение исследования, как и построение проекта, 

требует знания основных понятий и алгоритмов, связанных с этой деятельностью. В соответ-

ствии с концептуальной идеей формирования любого умения, принятой в ОС Л.Г. Петерсон, 

учащиеся приобретают знания о способах выполнения действия и сопутствующих понятиях 

в рамках внеурочного надпредметного курса «Мир деятельности». Эти знания потом регу-

лярно применяются на предметных уроках на основе ТДМ Л.Г.Петерсон.  

Приведем содержание программы курса «Мир деятельности», которое отвечает за фор-

мирование умения осуществлять ИД и ПД (1 – 4 –е классы).  

1 класс. У учащихся формируются первичные представления об учебной деятельности, 

ее цели и результате, двух основных этапах, которые структурно разделены на учебные ша-

ги.  

2 класс. Уточняются учебные шаги: фиксация затруднения, постановка цели, подбор 

средств, фиксация результата. Осуществляется знакомство с мыслительными операциями, 

необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов. Учащиеся учатся 

анализировать различные объекты, определяя их свойства. У учащихся расширяется пред-

ставление о ценностях жизни – знание выступает как общечеловеческая ценность. Умение 

учиться в этой системе выступает как инструмент созидания истинных материальных и ду-

ховных ценностей. Продолжается работа над качествами личности, помогающими успешно 

учиться, такими как целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их 

принятия на личностно значимом уровне.  

3 класс. В структуре учебной деятельности уточняется этап построения плана и дей-

ствия по плану, первичное применение нового знания. Основное внимание уделяется форми-

рованию умения находить место и причину затруднения на уроке открытия и на этой основе 

планировать свою учебную деятельность. Для этого организуется построение учащимися со-

ответствующих алгоритмов. Они знакомятся с новыми операциями – сравнение и обобщение 

− и со способами саморазвития своего мышления как инструмента познания. Формируются 

начальные представления о моделях как об упрощенных заместителях исследуемых объек-

тов, сохраняющих их существенные свойства, и о методе моделирования. Учащиеся знако-

мятся с наблюдением как методом познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объ-

ектов.  

4 класс. В структуре учебной деятельности уточняются этапы мотивации и самоопре-

деления, проектирования, рефлексии и самооценки. Особое внимание при построении проек-

тов уделяется формированию умения делать осознанный выбор средств и способов их при-

менения, строить разнообразные проекты, как на содержании различных учебных дисци-

плин, так и при решении практических жизненных задач. Учащиеся знакомятся с новыми 

операциями − классификация, аналогия − и со способами саморазвития своего мышления как 

инструмента познания. Идет знакомство с простейшими методами работы с текстами, а так-

же методами поиска и представления информации. 

Также в рамках программы курса «Мир деятельности» учащиеся учатся вести кон-

структивный диалог, участвовать в дискуссии, знакомятся с позициями автора и понимаю-

щего, критика, арбитра и организатора в коммуникации, что помогает им строить групповые 

проекты. Ребята учатся выстраивать свое выступление, что помогает им осуществлять пре-

зентацию результатов проектирования (исследования). Содержание программы надпредмет-

ного курса «Мир деятельности» для начальной школы закладывает прочный базис для фор-

мирования теоретического основания проведения ПД и ИД. А работа в технологии деятель-

ностного метода обеспечивает формирование умения у учащихся самостоятельно осуществ-

лять проектную и исследовательскую деятельность (ее элементов) в учебной деятельности. 
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Методику формирования опыта и тренинга действий проектной деятельности в их со-

отношении друг с другом по классам отразим в таблице 7. 

Таблица 7 

Методика формирования опыта и тренинга действий проектной деятельности 

Действия, выполняемые на 

уровне формирования опыта 

 

Действия, выполняемые осознанно на 

уровне тренинга 

 выполняются во фронтальной 

работе под руководством учителя 

путем слепых проб и ошибок или с 

помощью вспомогательных вопро-

сов учителя 

 выполняются на основании введенного 

культурного способа с постепенным переходом 

от фронтальной к групповой работе и затем 

(после года групповой работы) к самостоятель-

ной работе;  

 выполняются с организацией текущего 

самоконтроля с помощью сличения своего спо-

соба выполнения действия с изученным обще-

культурным способом (нормой);   

 выполняются с организацией текущей  

самооценки умения применять изученное мета-

предметное содержание на уровне «получает-

ся/не получается/что именно не получается». 

На конец 1 класса 

Положительное отношение к за-

труднению, выявление «скрытой» 

причины затруднения, целеполага-

ние, отбор средств, планирование, 

реализация плана, контроль по реа-

лизации плана, оценка выполнения 

плана, оценка результата выполне-

ния плана как соотнесение с целью 

Выполнение пробного задания, оценка резуль-

тата выполнения пробного действия, фиксирова-

ние затруднения, выявление явной причины за-

труднения  

На конец 2 класса 

Положительное отношение к за-

труднению, выявление «скрытой» 

причины затруднения, отбор 

средств, планирование, оценка ре-

зультата выполнения плана как со-

отнесение с целью, проектная дея-

тельность в своей целостности и ее 

рефлексия 

Выполнение пробного задания, оценка резуль-

тата выполнения пробного действия, фиксирова-

ние затруднения, выявление явной причины за-

труднения, реализация готового плана, контроль 

по реализации готового плана, оценка выполне-

ния готового плана; 

Фиксирование затруднения с определением ти-

па теоретического или практического характера, 

постановка цели в простейших случаях, отбор 

средств для проектирования из содержания уро-

ка, использование отобранных средств при рабо-

те по готовому плану. 

На конец 3 класса 

Положительное отношение к за-

труднению, позитивный опыт реше-

Выявление скрытой причины затруднения че-

рез реконструкцию задания (определение места 
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ния проблем, проектная деятель-

ность в своей целостности и ее ре-

флексия 

затруднения), целеполагание, планирование (с 

помощью учителя или сверстников), оценка ре-

зультата выполнения плана как соотнесение с 

целью 

На конец 4 класса 

Положительное отношение к за-

труднению, позитивный опыт реше-

ния проблем 

Проектная деятельность в своей целостности и 

ее рефлексия 

Таким образом, тренинг проектной деятельности также, как и ее опыт осуществляется в 

урочной и внеурочной деятельности, выстроенных на основе метода рефлексивной самоор-

ганизации (РСО), а ОС «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон становится, с одной стороны, методо-

логически обоснованным и технологичным инструментом для учителей, позволяющим си-

стемно формировать у учащихся умение самостоятельно осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность в учебном процессе. С другой стороны – создает возможность 

для каждого ученика системно включаться в проектную и исследовательскую деятельность 

на личностно-значимом уровне. Модель формирования готовности к проектной и исследова-

тельской деятельности представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Модель формирования готовности к проектной и исследовательской деятельности 

Контрольно-целевой блок 

Цель: организовать образовательный процесс на уровне НОО, обеспечивающий 

формирование готовности к ПД и ИД  (технологический и мотивационный компоненты), 

как инструмента самоорганизации учебной деятельности 

технологический компонент готовности 

(теоретическая и практическая готовность) 

мотивационный компо-

нент готовности 

(психологическая готов-

ность) 

формирование умения выполнять последова-

тельность универсальных учебных действий (УУД), 

отвечающих за самоорганизацию проектной деятель-

ности через овладение специальными знаниями о со-

ответствующих метапредметных понятиях и спосо-

бах. 

формирование позитивного 

отношения к затруднению и по-

ложительного опыта решения 

значимых проблем в ходе про-

ектной деятельности 

Критерии сформированности у учащихся готовности к ПД и ИД деятельности: 

 Сформированность представления о метапредметных понятиях и 

способах действий, связанных с нормой выполнения проектной деятельности (тео-

ретическая готовность); 

 Сформированность осознанного умения выполнять последователь-

ность УУД, отвечающих за самоорганизацию проектной деятельности (практиче-

ская готовность). 

 Наличие опыта позитивного отношения к затруднению и положи-

тельного опыта решения значимых проблем в ходе проектной деятельности (психо-

логическая готовность). 
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Результаты ПД и ИД учащегося, представленные им на школьной конференции, анали-

зируются с точки зрения критериев педагогом (группой педагогов). Критерии, которые оце-

ниваются как наиболее успешные, фиксируются, учащиеся награждаются грамотой в соот-

ветствующей номинации. Исходя из приведенных в качестве примера критериев в таблице 9, 

могут быть сформулированы, например, следующие номинации. 

Таблица 9. 

Критерии оценки проекта 

Критерии оценки проекта Номинации в награждении участни-

ков конференции 

Актуальность темы и предполагаемых 

решений. 

Самая актуальная тема проекта. 

Реальность, практическая направлен-

ность и значимость работы. 

Самый полезный проект. 

Объем и полнота разработок, самостоя-

тельность, законченность, подготовлен-

ность предлагаемых решений. 

Самый продуманный и законченный 

проект.  

Уровень творчества, оригинальность 

раскрытия темы, подходов, предлагаемых 

решений. 

Самый оригинальный проект. 

Аргументированность предлагаемых ре-

шений, подходов, выводов, полнота биб-

лиографии, цитируемость. 

Самый аргументированный проект. 

Самый полный библиографический спи-

сок проекта. 

Качество записи: оформление, соответ-

ствие стандартным требованиям, рубри-

цирование и структура текста, качество 

эскизов, схем, рисунков; качество и пол-

нота рецензий. 

Самые качественные рисунки проекта. 

Самые качественные схемы проекта. 

Самое лучшее оформление проекта.  

Качество доклада: композиция, полнота 

представления работы, подходов, резуль-

татов; аргументированность, объем тезау-

руса, убедительность и убежденность. 

Самый лучший доклад проекта. 

Самая убедительная презентация проек-

та. 

 

Объем и глубина знаний по теме (или 

предмету), эрудиция, межпредметные свя-

зи. 

Самые разносторонние знания по теме 

проекта. 

Самые глубокие знания по теме проекта. 

Педагогическая ориентация: культура 

речи, манера, использование наглядных 

средств, чувство времени, импровизаци-

онное начало, удержание внимания ауди-

тории. 

Самая наглядная презентация проекта. 

Самый лаконичный доклад проекта. 

Самое лучшее представление проекта. 

Ответы на вопросы: полнота, аргументи-

рованность, убедительность и убежден-

ность, дружелюбность, стремление ис-

пользовать ответы для успешного раскры-

Самые лучшие ответы на вопросы по 

проекту. 
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тия темы и сильных сторон работы. 

Деловые и волевые качества докладчика: 

ответственное решение, стремление к до-

стижению высоких результатов, готов-

ность к дискуссии, способность работать с 

перегрузкой, доброжелательность, кон-

тактность. 

Самое ответственное отношение к про-

екту. 

Самый сложный проект. 

Предложенные критерии можно дополнить другими критериями, отражающими фазу 

проектирования, а именно качество формулировки проблемы, целеполагания и планирова-

ния, а также фазы рефлексии: самооценки. В соответствии с этим в ходе представления про-

екта учащийся демонстрирует «дневник» проекта, где отражаются эти категории. Тогда 

можно выделить дополнительные номинации для награждения: «Самая четкая формулировка 

проблемы», «Самая лаконичная цель», «Самый продуманный план проекта», «Самая спра-

ведливая самооценка проекта». Номинации можно конкретизировать, уточняя вид проекта: 

«Самый лучший исследовательский проект», «Самый лучший информационный проект» и 

т.д. Необходимо к оцениванию работ привлекать и самих ребят, для этого можно ввести са-

мооценку или ввести номинацию, аналогичную призу зрительских симпатий. Важно здесь, 

чтобы каждый ребенок получил свою заслуженную награду. Такой подход к оцениванию 

проектной деятельности, выражен не в соревновательности, а в оценке достижений. На наш 

взгляд, это поможет сформировать мотивационный компонент готовности к проектной дея-

тельности не только у детей с лидерскими качествами, которые свойственны людям с силь-

ным типом нервной системы, но и у детей со слабым типом нервной системы, на которых 

она (соревновательность) действует по мнению психологов разрушительно.  

Проектная деятельность обучающихся в урочное время реализуется по 

двум направлениям: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

Предметные проекты нацелены на решение задач предметного обуче-

ния. Метапредметные проекты сориентированы на решение прикладных проблем, связанных 

с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержа-

ния предметного обучения. 

Проектная деятельность обучающихся реализуется в следующих формах: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов проектной деятельности, проводимой в 

урочное время, являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие и др.; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Проектная деятельность обучающихся во внеурочное время осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально ориентированное; 

 инженерно-техническое; 
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 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

Основными формами организации проектной деятельности обучающихся во внеуроч-

ное время являются: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Для представления итогов проектной деятельности обучающихся во внеурочное время 

используются следующие форм предъявления результатов: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и др.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и др.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

В рамках урочной деятельности в ОО реализуются следующие формы организации ис-

следовательской деятельности обучающихся: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

Формами представления итогов учебных исследований обучающихся являются: 

 сообщение, реферат; 

 обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным об-

ластям. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют учебные исследования 

по следующим направлениям: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся во внеурочное время являются: 

 конференция, дискуссия, диспут; интервью; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскур-

сии. 

Для представления итогов учебно-исследовательской деятельности, обучающихся 

во внеурочное время, используются следующие формы предъявления результатов: 
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 письменная исследовательская работа (эссе, сообщение, реферат); 

 обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в процессе иссле-

дований по различным предметным областям. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в частном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе «Общеобразовательный 

центр «Школа» обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурен-

тоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, уме-

ние выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Программа разработана с учётом: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», государственной политики в сфере воспитания; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

• Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р); 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 02.07.2021 №400); 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) началь-

ного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413); 

• Примерный календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

утверждён Министерством просвещения России 11.08.2023 N АБ-211/06вн 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом-

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

нойдеятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образова-

ния,определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных орга-

нов управления школой (в том числе Совета обучающихся), Совета родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и други-

ми участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; преду-

сматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Рабочая программа воспитания ОУ соответствует требованиям ФГОС, являетсяобяза-

тельной частью образовательных программ всех уровней общего образования. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче-

ские идругие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 
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Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опреде-

ляютсясодержанием российских гражданских (базовых, закреплены в Конституции Россий-

ской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия рос-

сийского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребно-

стями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традици-

онные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реа-

лизовать свой потенциал в условиях современного общества,готовой к мирному созиданию и 

защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологиче-

ский,антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как со-

циальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего по-

коления кмладшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют об-

щественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, при-

обретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Си-

стема ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных направле-

ний воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание че-

ловека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими 

людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собствен-

ными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личност-

ными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культу-

ры посредством интериоризации – личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ре-

бенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятель-

ности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны 

в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

- системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитатель-

ного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся моти-

вации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственнойрефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отноше-

ние, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 
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- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разде-

ляемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, со-

творчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные осо-

бенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной ор-

ганизации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культур-

ные особенности местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятель-

ности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориенти-

ром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях без-

опасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культур-

ным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном 

доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельно-

сти; 

- возраст осообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, реализуют-

ся припроектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при фор-

мировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школь-

ников,современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российскойобще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для наше-

гообщества ценностях (таких, как: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательнойоргани-

зации– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребен-

каединому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется ио-

существляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического,системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 
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принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятель-

ности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельно-

сти, инклюзивности, возраст осообразности. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной це-

ли,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживатькоммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его лю-

дей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решению следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, таки на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного разви-

тия детей. 13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в формеце-

левых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответ-

ствии с ФГОС: 

● гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источни-
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ку власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственно-

сти, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

● патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопе-

реживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения кстар-

шим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

● эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе россий-

скихтрадиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возмож-

ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственно-

го,бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей сре-

ды; 

● воспитание ценностей научного познания – воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общегообра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвое-

ния школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того об-

щества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного-

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накоп-

ленияими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине – России, её территории, расположении. 

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины – России, Российского государства. 

• Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 
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• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

•Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

•Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

•Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

•Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, вы-

ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших. 

•Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

•Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспове-

даний. 

•Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

•Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

•Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

•Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия. 

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

• Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

• Проявляющий интерес к разным профессиям. 

• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 

Экологическое воспитание 

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду. 

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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• Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

При построении воспитательной системы школы мы исходим из того, что естествен-

нойпотребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем осозна-

ваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. Иными словами, 

мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в школьной газете 

или альманахе, 

спектакли – когда на них есть зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них 

награждают, за участие благодарят, а за поражение... дают возможность победить в другом 

соревновании. Таким образом, воспитательная система должна способствовать созданию 

комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным 

участником и творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать 

свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школь-

ник,поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования 

невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и внеклассной деятельности, их взаимо-

проникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение учебной программы позво-

лит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хо-

рошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика, возможно, 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), но и 

достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 

Создание школы и основные вехи ее истории. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любойка-

тегории: всоответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учеб-

нымоборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет, имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для проведения кор-

рекционно-развивающих занятий, спортзал, бассейн. В школе созданы необходимые условия 

для проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. Спортивная база полностью обеспечена необходимым оборудо-

ванием. Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на ос-

нове системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и 

оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение 100%-го охвата внеурочной деятельностью всех категорий, обучаю-

щихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов до-

полнительного образования; 
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2.2. Воспитывающая среда школы 

Коллектив школы включает в себя разнонаправленных личностей: одни прекрасно 

учатся,у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются спор-

том или делают что-то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельно-

сти. Речь, разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда посред-

ственныерезультаты в учебе талантливого спортсмена или полная неспособность к лицедей-

ству отличникавоспринимается как естественное положение вещей. Опыт нашей работы по-

казывает, чтоотмеченные достижения в одной области способствуют комфортному суще-

ствованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных направ-

лениях образовательного процесса. Именно поэтому, мы постоянно разрабатываем такие 

формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с лучшей стороны. Эта 

сторона нашей работы включает в себя проектирование новых ситуаций достижения, и раз-

работку возможных сфер проявления личности школьника в образовательной среде школы. 

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являет-

сяразвитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное 

развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; со-

здание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения; фор-

мирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» основыва-

ется на следующихпринципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффек-

тивности. 

Основные традиции воспитания в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»; 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
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Основные воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы пове-

дения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, раз-

вивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступ-

кам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возмож-

ность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Ос-

новная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное ува-

жение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в ос-

нову Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной пе-

дагогической деятельности, в общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных инте-

ресов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

 

2.4. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

всоответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 
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- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопе-

реживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми-

рового искусства; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоциональногобла-

гополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения вприрод-

ной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде наоснове российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной органи-

зации используются следующие формы работы  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«День знаний» - торжественная линейка, посвященная дню знаний,  

«День учителя» - праздничный концерт, день самоуправления,  

«Осенний палитра» - тематическая неделя,  

«Новогодняя сказка»,  

День Защитника Отечества – праздничная программа,  

Международный Женский день 8 Марта – праздничный концерт,  

Фестиваль «Минута славы»,  

«Память, за собою позови…» - литературно-музыкальная программа, посвященная 

Дню Победы,  

«Последний звонок» - торжественная линейка,  

«День детства» - мероприятие, посвященное международному Дню защиты детей. 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 
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Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика 

КТД (коллективных творческих дел). Методика КТД включает следующие этапы:  

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, педа-

гогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участвовать? 

С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все ва-

рианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе нескольких 

предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из представите-

лей каждого первичного коллектива.  

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных коллек-

тивов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет поруче-

ния между первичными коллективами, а затем руководит выполнением задуманного.  

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само 

проведение дела и его завершение (подведение итогов).  

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каж-

дый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затемобяза-

тельно вносит свои предложения на будущее.  

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые 

были-высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности. 

На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно разрабатывае-

мые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой са-

мореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям.  

На школьном уровне: Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

«День знаний»  

«День учителя»  

«Осенняя палитра»  

«Новогодняя сказка»  

«Последний звонок»  

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в школе и развивающие школьную идентичность детей. «Посвящение в первоклассни-

ки», «Посвящение в пятиклассники».  

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности де-

тей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  
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Номинации:  

«Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников;  

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте; «Заявка на успех» – участие 

и достижения в творчестве;  

«Наставник года» – педагогическим работникам;  

«Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, социальные 

партнеры);  

«Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, конкурсах; 

достижения);  

«Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, достиже-

ние отличных результатов в учебе, активное участие в общественной жизни школы;  

«Первые шаги» –для учащихся 1 класса;  

На уровне классов: выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию 

ключевых общешкольных дел; создание на уровне классов инициативных групп по проведе-

нию отдельных общешкольных ключевых дел; выбор и делегирование представителей клас-

сов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представи-

телей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю-

мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); обучение (про-

ведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в общешкольных ключевых делах, 

требующих специальных знаний и умений (волонтерские, добровольческие проекты, эколо-

гические проекты, художественно-творческие проекты, многодневные сборы, походы, воен-

но-спортивные игры и т.п.); индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллекти-

вом класса;  

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе;  

работу с родителями обучающихся или их за конными представителями. Работа с клас-

сным коллективом. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, сов-

местных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-

требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – уста-

новить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела:  
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Проведение классных вечеров  

Разработка и реализация социальных проектов (разделить по возрастам) Про-

смотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

Посещение театров, музеев, выставок  

Коллективное посещение спортивных соревнований  

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организа-

ций  

Организация праздников  

Встречи с выпускниками  

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содер-

жания  

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципи-

альности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка»  

Участие в общественно полезном труде в помощь школе.  

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых существах, природе  

Проведение сюжетно-ролевых игр  

Проведение творческих конкурсов внутри класса  

Проведение спортивных соревнований  

Проведение краеведческой, поисковой работы  

Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

Создание актива класса (детского актива)  

Создание временных органов самоуправления  

Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной 

страны детства, города знатоков и т.п.  

Озеленение класса  

Организация работы экологических патрулей.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лично-

сти ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классны-

ми руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, вклю-

чающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпри-

зы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения;  

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специаль-

ных программ профилактической работы с ними;  

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение под-

ростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внед-

рения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью 
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и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благопо-

лучию;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным пробле-

мам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с ро-

дителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор про-

фессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обу-

чающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе ана-

лизируют свои успехи и неудачи;  

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса;  

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями - предметникамив классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися;  

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: регу-

лярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

«Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-

ния, получить опыт участия в социально значимых делах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, задающих 

их членам определенные социально значимые формы поведения;  

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позици-

ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следую-

щих выбранных школьниками ее видов.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

курсы, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы по духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жан-

ров; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

В рамках направления внеурочной деятельности по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихсяорганизуется посещение спортивных секций, Дней Здоровья и других 

спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках иг-

ровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками, участие в спортивных соревно-

ваниях, работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. Данное  направление 

внеурочной деятельности создает условие для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому 

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

Внеурочная деятельность по реализации комплекса воспитательных мероприятийреа-

лизуется через этические беседы тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии, 

цикл классных часов «Разговоры о важном», посвященных формированию патриотизма, 

гражданскому воспитанию, историческому просвещению, нравственности, экологии; встречи 

с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея, выставки рисун-

ков.  

Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница», смотры строя и песни. Це-

лью этого направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и отече-

ственной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной програм-

мы,формированию функциональной грамотности, проектная и исследовательская деятель-

ность предназначены помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. Данное направ-

ление решает такие задачи, как формирование навыков научно-интеллектуального труда, 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, овладение 
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навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, обогащение словарного запаса учащихся научными понятиями, формирование 

у детей мировоззрения, функциональной грамотности.Реализуется через такие формы, как 

предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые, проектная деятельность, участие в научно-исследовательских конферен-

циях, разработка проектов к урокам.  

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-

ботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих способ-

ностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. Реализуется через организацию выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, проведение тематических класс-

ных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, участие в конкур-

сах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области.  

Внеурочная деятельность направленная на развитие личности, профориентацию, пред-

профильную подготовку; по организации деятельности ученических сообществпомогает де-

тям освоить разнообразные способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить ак-

тивность и пробудить стремление к самостоятельности, творчеству, готовности к професси-

ональному выбору. Формирует чувство ответственности за свои поступки и уверенности в 

своих силах, формирование таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, 

разработка и реализация детьми учебных проектов. Данное направление реализуется через 

проведение субботников, работа на пришкольном участке, разведение комнатных растений и 

уход за ними.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности 

и творчеству. Формирует чувство ответственности за свои поступки и уверенности в своих 

силах, формирование таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработ-

ка и реализация детьми учебных проектов. Данное направление реализуется через проведе-

ние субботников, работа на пришкольном участке, разведение комнатных растений и уход за 

ними.  

«Проектная деятельность» 

«Информационная безопасность» 

«Мир профессий» 

«Мой профессиональный выбор» 

«Моя карьера» 

«Жизнь ученический сообществ» 

«Загадки психологии» 

«Основы бизнеса (на английском языке)» 

«Тропинка к своему “Я” 

 

Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как це-

леустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчи-

вость повышает эффективность обучения. Воспитание должно «играть» на обучение, а пра-

вильно организованное обучение должно решать задачи воспитания.  

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной ра-

боты учителя на этапах:  

а) подготовки к уроку;  

б) проведения урока;  

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  
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планирует личностные результаты урока;  

1) выделяет образно-эмоциональный центр урока;  

2) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые компо-

ненты:  

примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовно-

сти, гражданственности, гуманизма;  

- примеры научного подвига;  

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей худож-

ников, композиторов, исторических деятелей;  

- мировоззренческие идеи;  

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений 

к природе.  

3) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения.  

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:  

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности уча-

щихся на уроке;  

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваива-

емому учебному материалу  

3) оптимального сочетания различных методов обучения: - репродуктивных мето-

дов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности);  

- методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспита-

ние творческого начала, формирование познавательного интереса);  

4) сочетания различных форм обучения:  

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах)  

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, са-

мостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы);  

5) использования воспитательной функции оценки  

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней ор-

ганизованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее:  

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудно-

стей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, 

умений трудиться);  

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; - создание на уроке 

здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; - поощрение, поддержка инициа-

тивы и усилий ребенка в познавательной деятельности.  

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответ-

ственное отношение к своей работе.  

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны яв-

лять собой образцы современной культуры.  

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предме-

тов.  

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации 

учебных предметов.  
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Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформиро-

вать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая куль-

тура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде 

всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство» Задача по формированию 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на уро-

ках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предме-

ты».  

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познаватель-

ный интерес. Такой интерес стимулируют:  

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного ма-

териала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний;  

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы;  

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование.  

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в спосо-

бах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. Формы обучения (работа в кол-

лективе сверстников) включает школьников в отношения взаимодействия и сотрудничества, 

в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчи-

няться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма работы 

позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и 

ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, 

групповых и парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения дости-

гается применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-

практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными 

явлениями, уроки по заявкам и т. п.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информа-

цией инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможно-

стей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной ра-

боте и взаимодействию с другими детьми;  
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теорети-

ческой проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

 

Модуль «Научно-исследовательская деятельность» 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в Школе – вовлечение 

обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, которая способствует формирова-

нию интеллектуально развитой личности, способной к творческому самосовершенствова-

нию.  

В структуре воспитательного процесса Школы учащийся проходит несколько уровней 

исследовательской деятельности:  

1 уровень – репродуктивный, включающий элемент вхождения в поисковую, научно-

исследовательскую деятельность через систему олимпиад, конкурсов, конференций, смот-

ров.  

На внешкольном уровне: система олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей:  

- олимпиады (этапы ВСОШ, олимпиады ВУЗов города Тольятти (ТГУ, ПВГУС, ВуиТ, 

Православного университета и др.), областная олимпиада им. Джеймса Максвелла по физи-

ке, Всероссийские и межрегиональные олимпиады «Высшая проба» (НИУ ВШЭ), Много-

профильная олимпиада «Звезда», Инженерная олимпиада по физике, «Будущие исследовате-

ли – будущее науки», «САММАТ», Ломоносовский турнир, «Гранит науки», олимпиады 

ВУЗов страны – МГУ, МФТИ, СПбГУ и др.),  

- научно – практические конференции («Старт» - 1-4 классы, городская и областная 

НПК «Первые шаги в науку» 5-9 классы», «Взлет», «Высший пилотаж», «Большие вызовы» - 

8-11 кл., Всероссийский форум молодых исследователей «Шаг в будущее»),  

- разноуровневые форумы, фестивали, конкурсы (Международный молодежный форум 

«iВолга», Всероссийский конкурс «Большая перемена», межрегиональный фестиваль 

Школьной лиги РОСНАНО «Самарский НАНОГРАД», областной Командный чемпионат по 

информатике, программированию и математике, Конкурсы и программы технопарков «Кван-

ториум», областной фестиваль физических идей в рамках Всероссийского Фестиваля энерго-

сбережения «Вместе ярче» и др.).  

На уровне Школы: 

- школьный этап всероссийской олимпиады школьников,  

- научно – практическая конференция Школы.  

На уровне класса: 

- общественный смотр знаний,  

- игры, конкурсы, викторины к памятным датам, праздникам («День Знаний», «День 

Космонавтики» и др.).  

Участие в олимпиадном движении, конференциях развивает ответственность за начатое 

дело, целеустремлённость, трудолюбие, патриотизм.  

2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент прохождения 

учащегося через систему экскурсий.  
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На внешкольном уровне: 

производственные экскурсии, направленные на профессиональную ориентацию обуча-

ющихся и развитие научного кругозора:  

- посещение предприятий города и области (ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Тольяттиазот», 

«Самара аэрокосмическая» с посещением ЦСКБ «Прогресс», Хладокомбинат №1, «Кока-

кола – производство воды», «Наши защитники» (посещение Пожарной части, Воинской ча-

сти);  

- посещение ВУЗов города, области, страны, лабораторий очно и дистанционно (ТГУ, 

Самарский университет, ВУЗы Санкт – Петербурга, ВУЗы Москвы, др.);  

- посещение музея технопарка «Кванториум», знакомство с квантумами (кружками); 

литературно-исторические, искусствоведческие экскурсии способствуют развитию познава-

тельного интереса, расширению кругозора детей в рамках учебных предметов: история, об-

ществознание, литература, МХК, патриотическому и эстетическому воспитанию.  

- «Золотое кольцо России»,  

- «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера Сталина» и Военно-исторического 

музея»),  

- Центр исторического моделирования «Богатырская Слобода»,  

- «Литературная Самара» (с посещением дома-музея А.Н. Толстого),  

- «Родные все места…» (посещение музея-заповедника Тарханы), - «Болдинская осень» 

(посещение усадьбы А.С. Пушкина),  

- «Несокрушимый и легендарный Сталинград»,  

- «Тысячелетняя Казань»,  

- «Древняя, но юная Рязань»,  

- «Болдинская Осень» (экскурсии по Пушкинским местам).  

- «Московские каникулы», - «Люблю тебя, Петра творенье…»  

На уровне Школы: 

- сменяемые экспозиции, посвященные памятным датам («День народного единства», 

«День Космонавтики», Дням Науки (в рамках научно-практических конференций) и др.,  

- авторские экспозиции, выставки картин, индивидуальные и групповые проекты.  

На уровне класса 

- сменяемые выставки работ обучающихся и родителей класса,  

- виртуальные экскурсии по музеям и выставочным залам.  

3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более усложненный 

элемент прохождения учащегося через систему спецкурсов, спецсеминаров.  

На внешкольном уровне: 

- деятельность спецкурсов по математике, физике, информатике, химии, биологии;  

- проведение очных и дистанционных семинаров, лекториев, Университетских встреч 

на основе договоров о сотрудничестве с НИУ ВШЭ и др.,  

- мастер классы, круглые столы с преподавателями ВУЗов  

На уровне Школы:  

- деятельность олимпиадных школ, спецкурсов по математике, физике, астрономии, 

информатике, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, эко-

номике, ОБЖ, МХК, организуемая учителями Школы,  

На уровне класса: 

- круглые столы, мастер-классы в рамках внеурочной деятельности.  

Данная деятельность способствует интеллектуальному развитию обучающихся, ранне-

му выявлению склонностей и развитию интересов, творческому самовыражению, формиро-

ванию потребности в здоровом образе жизни.  
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4 уровень – творческий, продуктивно-деятельностный, включающий собственно ис-

следовательскую и экспериментальную работу, связанную с конструированием, моделирова-

нием и защитой своих проектов.  

На внешкольном уровне: 

выполнение и защита проектов в рамках наставничества - с социальными партнерами 

Центров, предприятий города, области,  

- с преподавателями квантумов технопарка «Кванториум»,  

- преподавателями ВУЗов.  

На уровне Школы: 

 выполнение проектов и защита - итог занятий внеурочной деятельности (конференции, 

концерты, спектакли, выставки и др.),  

- итог занятий в кружках, студиях, олимпиадных школах, секциях.  

На уровне класса: 

Выполнение проектов и защита - итог занятий внеурочной деятельности, - пре-

зентации авторского творчества, проекта и др. 

Для эффективности работы используются различные приёмы: погружение (индивиду-

альная работа при поиске возможного решения поставленной задачи), обмен опытом (работа 

в двойках, обмен и критика возникших идей), мозговой штурм (обсуждение решений четвёр-

кой), подсказка (беглое знакомство с авторским решением, с последующим самостоятельным 

решением), консультация (консультация у более опытных товарищей, консультация учителя, 

наставника). 

 Воспитательный эффект данной деятельности - развитие творческих способностей 

учащихся и выработка у них исследовательских навыков, формирование аналитического и 

критического, абстрактного мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполне-

ния учебных исследований.  

 

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются организация 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению культурного потенци-

ала Самарской области и г. Тольятти, его исторического наследия; изучение жизни выдаю-

щихся людей – жителей города и области, вклада представителей различных народов в со-

здание единого культурного облика Самарской области.  

Основные цели экскурсионной деятельности школы: 

- формирование отношения к основным общечеловеческим ценностям: семья, 

труд, человек, природа;  

- формирование патриотических чувств к родному краю;  

- эстетическое и нравственное воспитание обучающихся;  

- профориентация;  

- формирование научного мировоззрения;  

- получение дополнительных знаний в области науки и культуры, развитие общей.  

Производственные экскурсии 

Основное назначение данных экскурсий – знакомство с характером местного производ-

ства, с основными хозяйственными предприятиями и организациями города и области. В 

процессе экскурсий у учащихся формируется представление об основных профессиях, вос-

питывается уважение к людям, занятым в сфере материального и нематериального производ-

ства. Экскурсии на производство также носят профориентационной характер, помогают сде-

лать осознанный выбор профиля обучения в старшей школе и будущей профессии.  

Исторические и литературно-исторические экскурсии 

Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по историческим 

и литературно-историческим местам, расположенным как в пределах города, так и в Самар-
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ской области. Данные экскурсии способствуют не только развитию познавательного интере-

са, расширению кругозора детей в рамках учебных предметов: история, обществознание, ли-

тература, но и способствуют патриотическому и эстетическому воспитанию.  

• «Память поколений» (посещение музея Россия моя история г. Самара), 

• «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера Сталина» и Военно-исторического 

музея»),  

• «Литературная Самара» (с посещением дома-музея А.Н. Толстого),  

• «Болдинская осень» (посещение усадьбы А.С. Пушкина)  

Формированию чувства патриотизма и любви к своей «малой родине» способствует 

широкий спектр экскурсий краеведческой направленности. Многие экскурсии реализуются в 

рамках изучения предмета «История Самарского края» и программы внеурочной деятельно-

сти: «Я-исследователь». Материал краеведческих экскурсий активно используется учащими-

ся школы в своей исследовательской и проектной деятельности:  

• «Загадки старой Самары»  

• «Шумное захолустье – «Русский Чикаго»  

• «Самара купеческая»  

• «От крепостных стен до современного города»  

• «Историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина»  

• «Технический музей ВАЗа»  

• «Царев курган и Молодецкий курган»  

Природоведческие и естественнонаучные экскурсии 

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий заключается в 

том, чтобы, расширить знания об окружающей природе, показывая объекты природы, рас-

ширить знания об окружающей природе, воспитать бережное отношение к природным бо-

гатствам нашей страны, обогатить знаниями о природных явлениях, животном и раститель-

ном мире. Многие экскурсии проводятся в рамках изучения общеобразовательных предме-

тов: окружающий мир, физика, биология, география, химия. Огромный потенциал имеют 

данные экскурсии в экологическом и эстетическом воспитании детей.  

• «По скверам и паркам»  

• «Воспитай себе друга» (с посещением Самарского зоопарка)  

• «Страусиная дача»  

• «Люди и космос»  

• Урочище «Каменная чаша»  

• Конно-спортивный клуб 

• «Музей археологии и этнографии»  

• «Станция юннатов»  

• «Анатомический музей»  

• «Зоологический музей»  

• «Оранжерея Ботанического сада»  

• Парк технических чудес «Галилео»  

Искусствоведческие экскурсии 

Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного мира, эстетическому 

и нравственному воспитанию, формированию художественного вкуса учащихся.  

• «Дорога к храму»  

• «Художник и город» (посещение Детской Картинной Галереи)  

• «На встречу с театром»  

• «Русские художники в Самаре»  

• «Село Ширяево»  

• «Музей модерна» (дом А. Курлиной)  
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• Художественный музей  

• «Московские каникулы»  

• «Люблю тебя, Петра творенье…»  

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе предполагают три уровня 

освоения: приобретение детьми социальных знаний об устройстве общества; формирование 

отношения к базовым ценностям общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение 

опыта социального взаимодействия в открытой общественной среде. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационные 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в пост-

индустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессио-

нальную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

1. Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьни-

ка к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

2. Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

3.Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

4. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования;  

5. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков;  

6. Экскурсии на предприятия и в организации;  

7. Индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процес-

се выбора ими профессии;  

8. Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования;  

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания профориента-

ционных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, являю-

щий частью календарного плана воспитательной работы. Изучение мира профессий осу-

ществляется по следующим направлениям: Информационные технологии.  

Информационная безопасность.  

Компьютерная графика.  

Цифровая гигиена.  

IT – Профессии.  

Основы медицины.  
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Педагогика  

Педагогическое начало.  

Профессия – библиотекарь.  

Путешествие в кулинарию.  

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с базо-

выми предприятиями и организациями города. Одной из форм профориентационной работы 

является проведение в школе предметных недель. Особенности профориентационной дея-

тельности на каждом уровне образования выражены ее ключевой идей:  

Для школьников 1–4 классов:  

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий»  

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои первые 

профессиональные пробы»  

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»;  

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов:  

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить пра-

вильный профориентационной маршрут для Вашего класса»;  

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ре-

бенка»;  

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной ра-

боты классов.  

Реализуются профориентационные проекты:  

проект «Профессиональные пробы»;  

проект «В мире профессий»  

Виды и формы профориентационной работы:  

- циклы профориентационных часов с 5 по 11 классы, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в кото-

рых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостат-

ках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;  

- экскурсии учащихся 7-9 классы, дающие старшеклассникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих различные отрас-

ли;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых две-

рей в организациях профессионального образования (ВУЗы и ССУЗы); - совместное с педа-

гогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профо-

риентационного онлайн-тестирования («Онлайн-тесты по профориентации Тестометрика», 

центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии «Профориентатор» и др.);  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»).  

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и 
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иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процес-

се выбора ими профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования;  

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в пра-

вильном выборе профессии играет эффективная организация пред профильной подготовки и 

профильного обучения. В школе созданы цифровой, естественнонаучный, технический и гу-

манитарный профили. Перечень профилей может меняться, исходя из запросов обучающих-

ся, родителей (законных представителей), появления новых востребованных профессий и 

специальностей. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко-

лы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы пред-

метно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера совместно с обучающими школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов, классов),  

- оформление праздничных фотозон («День Знаний», Новый год», «Весеннее настрое-

ние», «Вручение аттестатов и др.),  

- оформление кабинетов к ключевым общешкольным делам («День Знаний», «Научно-

практическая конференция», «Новый год», «Встречаем Весну» и др.),  

- Доска почёта  

- стенгазеты  

- фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в Школе, классе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- оформление праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, вы-

ставок, собраний, конференций и т.п.;  

- творческие отчеты о проведении предметных недель;  

- размещение на сайте школы;  

- оформление тематических стендов.  

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими детьми:  

- оформление уголка безопасности;  

- создание информативного стенда жизни классного коллектива;  

- создание праздничной атмосферы (привлечение органов самоуправления и творче-

ских родителей);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация лицейской символики (флаг 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.).  

Систематическая деятельность по благоустройству различных участков пришкольной 

территории (например, высадке цветов, закладке газонов и иного декоративного оформле-

ния).  

Формы данного модуля акцентируют внимание школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
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ценностях школы, ее традициях, правилах. воспитывают художественный вкус, развивают 

творческие способности. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко-

лы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы ра-

боты. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» действующей редакции Закона РФ «Об образовании» 2012 

года, «Обучающимся предоставляются академические права на участие в управлении обра-

зовательной организацией в порядке, установленном ее уставом».  

Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики, право 

на учет их мнения в управлении той образовательной организации, где они обучаются.  

- Школьный совет является выборным органом ученического самоуправления.  

-Школьный совет действует на основании действующего законодательства, Устава 

школы и настоящего Положения.  

- Состав школьного совета формируется учащимися 8-11 классов путем выборов из 

числа выдвинутых кандидатур. 

 -Организацию выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из пред-

ставителей 8-11 классов.  

- Школьный совет самостоятельно избирает свою структуру, избирает из своего состава 

Председателя школьного совета;  

- В составе школьного совета формируются комиссии Школьный совет занимается:  

- Организацией культурных мероприятий в школе, разработка сценариев и непосред-

ственное участие в них (концерты, миротворческие поездки в военные госпитали, олимпиа-

ды, различные конкурсы, волонтерское движение), оформление школы к праздникам; 

- защитой прав учащихся; 

- повышением уровня самоуправления (совместная работа взрослого и учащегося в об-

ласти его ближайшего развития);  

Школьный ученический совет (исполнительный орган, заседания проводятся не реже 

одного раза в месяц, председатель школьного ученического совета избирается тайным голо-

сованием учащихся 7-11 классов на общешкольной ученической конференции):  

Рабочие органы самоуправления формируются из представителей всех классов. Они 

планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, организуют 

соревнования учащихся и оценивают результаты в общественно - полезной и досуговой дея-

тельности.  

Совет старост - создание условий для учебной деятельности школьников;  

- сбор информации об учебном процессе;  

- проверку дневников, учебников;  

Совет культуры и досуга - подготовка и проведение:  

- вечеров отдыха, праздников, фестивалей;  

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. Совет правопорядка - уборка помещений 

школы в конце триместра;  

- распределение классов для дежурства по школе; - помощь администрации в обеспече-

нии порядка в школе;  

- проведение субботников.  

Совет спорта - Беседы по пропаганде здорового образа жизни.  
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- Туристические походы, соревнования.  

- Проведение школьных спартакиад, кроссов.  

- Акции против наркомании, курения и алкоголизма.  

Основные формы работы органов ученического самоуправления:  

1. Заседания Школьного ученического совета.  

2. Заседания Советов по направлениям деятельности.  

3. Круглые столы, деловые игры. Содержание деятельности органов ученического са-

моуправления.  

1. Обеспечение благоприятного психологического климата, правового положения обу-

чающихся в школе.  

2. Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для обучения 

и отдыха учащихся.  

3. Активизация познавательной деятельности учащихся.  

4. Включение учащихся в трудовую деятельность.  

5. Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе.  

6. Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление учащихся.  

7. Организация дежурства и самообслуживания в школе.  

Основные методы ученического самоуправления:  

1. Общественное поручение. Ученический совет может вынести решение о поручении 

выполнить определенную работу с учетом интересов учащихся и степени подготовленности 

к данному виду деятельности.  

2. Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует ответ-

ственное отношение к порученной общественной работе.  

3. Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции учащегося.  

4. Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или активизацию его де-

ятельности, связанной с самоуправлением.  

5. Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов самоуправления или всего 

коллектива.  

6. Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение обязанностей играет 

позитивную роль в управленческой деятельности.  

7. Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, ре-

комендации товарищу в его деятельности. Реализация деятельности школьного ученического 

самоуправления осуществляется через проведение традиционных мероприятий при непо-

средственном участии всех учащихся, педагогов и родителей:  

- День знаний;  

- Праздник для всех;  

- День учителя; 

- Новогодний калейдоскоп;  

- День защитника Отечества;  

- День самоуправления;  

- Предметные декады и недели;  

- Последний звонок. 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 
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уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную дея-

тельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение.  

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слу-

шать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитатель-

ный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных меро-

приятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответ-

ственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных меро-

приятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекатель-

ных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству террито-

рии данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, про-

живающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору по-

мощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, во-

енных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие учащихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие учащихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами, па-

мятниками и памятными знаками, закрепленными за школой). 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представи-

телями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- вечер вопросов и ответов с участием социального педагога и психолога по актуаль-

ным вопросам семейного воспитания; 

- организация «Родительского университета»; 

- проведение тематических родительских собраний по классам (сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель); 

- проведение с родителями совместных мероприятий (День отца, День матери, 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», Дни здоровья); 

- привлечение родителей к участию в решении школьных проблем; 
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- проведение дней открытых дверей для родителей обучающихся школы; 

- проведение итоговых родительских собраний, посвященных окончанию учебно-

го года (День открытых дверей; 

творческие отчёты детей и классных руководителей о работе за год); 

- проведение торжественного прощания с начальной школой;  

- проведении родительского собрания родителей детей, поступивших в 1-й класс 

школы; 

- привлекать родителей для организации внеурочных дел с детьми, для помощи 

школе, к работе в совете школы; 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  родительские гостиные, на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы до-

верительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семина-

ры, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учеб-

ные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-

ции и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и об-

мениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей. 

 

Раздел 3. Организация воспитательной деятельности Общие требования к 

условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного вос-

питательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совмест-

ной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспи-

тания на всех уровнях общего образования: - обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; - наличие профессиональных кадров и готов-

ность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспита-

ния; - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; - 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Про-

грамма (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  
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3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс. Совершенствова-

ние подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного вос-

питания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы вос-

питания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации;  

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспита-

ния;  

- участие в работе городских и региональных методических объединений представле-

ние опыта работы школы;  

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей 

всем другим ценностям — ценность Учителя.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс. Обеспечение использования педагогами методиче-

ских пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по 

учебно-воспитательной работе. Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с 

приложением плана воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, 

СОО. Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направ-

лений программ воспитания.  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями.  

Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, со-

здана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контро-

лем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправле-

ния, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в 

школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, собы-

тиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. Особыми задачами воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: - налаживание эмоцио-

нально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адап-

тации и интеграции в общеобразовательной организации; - формирование доброжелательного 

отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отно-

шений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомога-

тельных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспита-

телей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). В 

школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных 

конкурсов и олимпиад.  

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксиру-

ется приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучаю-

щихся участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; - в школе практи-

куются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик года», «Класс года» во 

всех уровнях образования)  

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающих-

ся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организа-

ции, их статусных представителей;  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). В ОО организована деятельность по 

ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать артефакты признания личност-

ных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтин-

га в школе.  

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-

ющим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержа-
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ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и пе-

дагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 

с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. Основные 

направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим:  

-нормативно-методическое обеспечение;  

-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение;  

-удовлетворенность качеством условий.  

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям:  

- реализация внеурочной деятельности;  

- реализация воспитательной работы классных руководителей;  

- реализация дополнительных программ;  

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.  

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее каче-

ства, анкетирование. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Кри-

терием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетво-

ренность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной 

работы. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический ин-

струментарий:  

«Методика диагностики нравственной воспитанности»,  

«Методика диагностики личностного роста школьников»,  

«Методика диагностики нравственной мотивации»,  

«Методика диагностики нравственной самооценки»  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над.чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. Диагностика «Творческие 

достижения школьников». Классные руководители проводят учет результативности участия 

детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проек-

тах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки - таблица достижений. 

Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут резуль-

таты участия детей в мероприятиях различного уровня Заполненные таблицы по всем классам 

и формируются сводную по школе. Это дает возможность анализировать результативность 

участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям воспитательной деятель-

ности. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовле-

творенность качеством результатов воспитательной работы. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщен-
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ной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Сове-

том старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учени-

ческого самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетво-

рены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют 

анкетирование. Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспита-

тельной деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной дея-

тельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество допобра-

зования. Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами вос-

питательной работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объ-

единения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про-

ект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с совет-

ником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассмат-

риваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управ-

ления в общеобразовательной организации.  

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, систе-

мой дополнительного образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечиваю-

щей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формиро-

вания здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью кото-

рого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование ново-

го знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры.  
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

В соответствии с 273-ФЗ (ст.2, п.22 и ст. 28), ФГОС НОО (п.32.1), ФОП НОО (п.171.16) 

УП обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и ФОП НОО, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе (1 кл – 5-дневной), предусмотренными Ги-

гиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей и регламентирует: 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации; 

 организацию образовательного процесса; общие рамки принимаемых решений в обла-

сти реализации содержания образования, форм организации образовательного про-

цесса, особенностей оценочных процедур, планов-графиков проведения оценочных 

процедур и др. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-

стемно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Вариативность содержания образовательных программ начального общего образова-

ния реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

 Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть УП, формируемая УОО, включающая учебные курсы по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учебные курсы, 

обусловленные спецификой ООП НОО, инновационной образовательной 

деятельностью, задают общие рамки вариативного образовательного пространства в 

образовательной среде Школы. 

 Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, организовано следующим образом: 

углубленное изучение английского языка во 2 - 4 классах обеспечено добавлением 2 

часов в каждой параллели в части, формируемой участниками образовательных отношений; 

во 2-3 классах добавлено по 1 часу математики в части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Расписание учебных занятий составлено с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
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результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучени учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками   

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Школой. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ча-

сов и более 3345 часов при 6 -дневной рабочей неделе. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

реализация основных образовательных программ начального общего образования, 

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образова-

тельной среды, 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего обра-

зования,  

создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся, со-

блюдение элементарных норм поведения в экстремальных ситуациях;  

приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям. 

  

Организация образовательного процесса 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять ме-

нее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образова-

тельного   процесса   к   учебной   нагрузке   при   5-дневной (или   6-дневной) учеб-

ной неделе. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии 

не более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее 

рациональным   графиком   является   равномерное   чередование   период   учебного време-

ни и каникул.  Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

в 2–4 классах – 40 минут. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание состав-

ляется отдельно для учебных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет:  

1 класс – пятидневное обучение (21 час),  

2-3 классы – шестидневное обучение (23 часа), 
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4 классы -  шестидневное обучение (24 часа) 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», в 1-х классах проводится «Динамическая пауза». 

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет Школа. План внеурочной деятельности определяет объ-

ём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начально-

го общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образователь-

ной организации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметамдля каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 

часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4класса. Школой осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Задачи, решаемые посредством интеграции УП и ПВД  

УП и ПВД учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающих-

ся, их интересы и образовательные потребности при получении НОО и направлены 

на: 

 обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации, 

в том числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации 

равных возможностей получения качественного начального общего образо-

вания; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального обра-

зования за счет вариативности содержания образования, дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса на основе учета потребностей 

и интересов различных групп, обучающихся (включая одаренных детей и 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся испытывающих трудности в освоении рабочих программ отдельных 

учебных предметов, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их 

гражданской идентичности за счет обеспечения приоритета личностных пла-

нируемых результатов при реализации рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

 формирование и развитие у обучающихся предметных и универсальных спо-

собов действий на основе освоения ими опорной системы знаний, обеспечи-

вающих возможность продолжения образования на следующем уровне 

(ООО); 

 формирование основ «умения учиться» и развитие способности к самооргани-

зации деятельности, направленных на успешное решение учебных задач за 

счет организации учебной деятельности на основе ОС «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон, использования на учебных занятиях и в системе внеурочной дея-

тельности ТДМ Л.Г.Петерсон, технологии коллективного взаимообучения, 

проектного обучения и встраивания в образовательный процесс технологии 

критериально – уровневого формирующего оценивания; 

 обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся посредством части 

УП, формируемой УОО из перечня, предлагаемого Школой за счет включе-

ния учебных предметов, учебные курсов, модулей, в том числе внеурочной 
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деятельности, по выбору родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся (предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, в 

т.ч. этнокультурные) и создание возможностей для построения обучающими-

ся индивидуальной траектории обучения (ИУП) с учетом уровня  потенци-

альных возможностей  обучающегося; 

 обеспечение индивидуального прогресса обучающихся в основных сферах 

личностного развития – мотивационно-волевой (мотивация учения и способ-

ность к саморегуляции), эмоциональной, познавательной, самопознания и 

самооценки, предметно-практической (способности общения, поступки и 

др.). 

 

За счет интеграции УП и РПВ (единства урочной и внеурочной деятельности) 

решается и общая цель воспитания в Школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в: 

 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на осно-

ве этих ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приоб-

ретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Учебный план ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

Начальное общее образование. Вариант 2 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

1  
класс 

2 

 класс 

3 
клас

с 

4  
кла
сс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литератур-
ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2+2* 2+2* 2+2
* 

Математика и информатика Математика 4 4+1* 4+1* 4 

Обществознание и естество-
знание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   1 

Искусство 

 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого, обязательная часть 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

0 3* 3* 2* 

Учебные недели 33 34 34 34 

Всего часов  693 884 884 884 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 
освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обяза-

21 26 26 26 
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тельной части и части, формируемой участниками образова-
тельного процесса при 5-дневной (1 кл) и 6-дневной (2-4 кл) не-
деле 

 

*- помечены учебные предметы, входящие в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. 

 

3.2. Календарный учебный график ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

Календарный учебный график школы составляется в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) на основе Федерального кален-

дарного учебного графика с учетом мнений участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Шко-

ла»: 

Начало учебного года – 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Окончание учебного года – 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классах – 33 недели; 

- во 2-4 классах – 34 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: учебный год делится 

на 4 четверти. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

 I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов);  

II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); 

III четверть – 11 учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); 

 IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов); 

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: в 1 классах 5-ти дневная ра-

бочая неделя; во 2-4 классах 6-ти дневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в 

которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой перемены допускает-

ся после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуаль-

ной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиени-

ческими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уро-

ков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обуче-

ние в первом полугодии: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока 

в день по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования пла-

нируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факульта-

тивных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочнойи внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыхаи иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

промежуточная аттестация в переводных классах (2-4 кл) осуществляется в форме адми-

нистративных контрольных работ (по графику контроля) без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом школы, Положением о формах, периодичности и поряд-

ке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ЧОУ СОШ 

«Общеобразовательный центр «Школа», решением педсовета.  

Календарный учебный график можно найти на сайте Школы https://ooc-

school.ru/sveden/education/index.php 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результа-

тов освоения программы начального общегообразования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участияв коллективном труде: умение догова-

риваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; станов-

ление умений командной работы; 

https://ooc-school.ru/sveden/education/index.php
https://ooc-school.ru/sveden/education/index.php
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6) поддержка детских объединений, формирование уменийученическогосамо-

управления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения Школа учитывала: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

—особенности информационно-образовательной среды образовательной ор-

ганизации, национальные и культурные особенности региона, где находится обра-

зовательная организация. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

 Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. К участию во 

внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении и образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 
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людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу вне-

урочной деятельности «Динамическая пауза» для 1 классов (66 часов, по 2 часа в неделю), 

«Футбол» для 2 классов (34 часа, 1 час в неделю, одна группа на параллель), «Пионербол» 

для 2,3,4 классов (34 часа, по 1 часу в неделю для группы учеников 2 кл и для группы уче-

ников 3-4 кл). Спортивно – оздоровительное направление реализуется также через об-

щешкольные мероприятия: соревнования и турниры, Дни здоровья, встречи со специали-

стами в области пропаганды ЗОЖ. 

 Ведущая форма деятельности: игровая. 

Основные задачи: физическое развитие школьника, углубление знаний об орга-

низации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность реализуется через программу 

факультативного курса краеведения «Рассказы по истории Самарского края» для 4 

класса. 

 Ведущая форма деятельности: исследовательские, творческие проекты, экскурсии 

 Основные задачи: расширение знаний учащихся об истории родного края, форми-

рование умения работать с разными источниками информации; развитие познаватель-

ной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства пат-

риотизма, любви к «малой Родине». 

 Для учеников 2-4 классов (34 часа, 1 час в неделю соответственно) данное 

направление реализуется через программу внеурочной деятельности «ТРИЗ» (34 

часа во 2,3,4 классах по 1 часу в неделю соответственно).  

 Ведущая форма деятельности: исследовательские, творческие проекты 

 Основные задачи: углубленное изучение учебных предметов в процессе сов-

местной деятельности по выполнению проектов, формирование творческих спо-

собностей учащихся, интеллекта, системного мышления, логического мышления, 

критичности, подвижности мышления, нестандартного подхода к решению мысли-

тельных задач, интереса к интеллектуальным играм, заданиям. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функци-

ональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

 Реализуется данное направление через классные часы «Разговоры о важном» 

для 1-4 классов (33 часа в 1 классе и 34 часа во 2,3,4 классах по 1 часу в неделю со-

ответственно), «Занимательный английский» (66 часов в 1 классе), «Занимательная 

фонетика» (66 ч в 1 классе), «Французский в перспективе» (1-4 кл, 1 кл – 66 часов, 2-

4 классы – по 66 часов в каждом классе), этические беседы, через общешкольные 

мероприятия. «Разговоры о важном» в школе строятся в форме диалога между клас-

сным руководителем и учениками. Задача учителя — вовлечь класс в обсуждение и 

ответить на вопросы, которые волнуют детей. Сценарии уроков включают в себя иг-

ры, интерактивные задания, работу с дополнительными материалами.  
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 Основные задачи: развитие ценностного отношения школьников к своей Ро-

дине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре; формирование соответствующей внутренней позиции личности 

ребенка, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в об-

ществе. 

Курсы внеурочной деятельности на иностранных языках способствуют расши-

рению и углублению знаний, умений и навыков в овладении иноязычной коммуни-

кативной деятельностью; стимулированию интереса учащихся к изучению предмета; 

всестороннему развитию личности, включая интеллектуальную, эмоционально-

волевую и духовно-нравственную сферы. 

4. Художественно-эстетическое направление реализуется через курс «Музыкальный 

театр» (1,2 кл по 33ч и 34 ч соответственно), «Музыкальный театр на английском языке» 

(3,4 кл по 34 часа) и работу творческих мастерских во внеурочное время с воспитателями во 

второй половине дня. 

5. Информационная культура. Данное направление реализуется через курс вне-

урочной деятельности «Информатика в играх и задачах» для параллели 1-2 классов 1 

час в неделю для группы учеников (34 часа) и параллели 3-4 классов 1 час в неделю для 

группы учеников (34 часа). 

 Ведущая форма деятельности: система практических занятий с использованием 

компьютеров, планшетов. 

Основные задачи: формирование представления младших школьников оразнообраз-

ных современных информационных средствах и навыки выполнения разных ви-

дов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны. Направление реализуется через программу вне-

урочной деятельности «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (33 часа в 1 

классе и 34 часа во 2,3,4 классах по 1 часу в неделю соответственно);  

курс «Логика» для учащихся 4 классов (34 часа, 1 час в неделю). 

Ведущая форма деятельности: проектная, игровая, групповые занятия. 

Основные задачи: развитие способности применять приобретенные знания. Умения и 

навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкрет-

ной учебной проблемы. 

7. «Учение с увлечением!». Направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Тропинка к своему Я» (2 кл, 34 часа, 1 час в неделю), «Познай себя» 

(3 кл, 34 часа, 1 час в неделю), «Логика» (4 кл, 34 часа, 1 час в неделю). Ведущая 

форма деятельности: игровая, групповые занятия. 

Основные задачи: учитывая зону ближайшего развития ученика, оказать помощь 

обучающемуся в преодолении трудности, возникшей при изучении предметов. 

Организация внеурочной деятельности. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности комплектуются класс-группы на 

базе одного класса или параллели.  Наполняемость класс-группы – до 18 человек. Продолжи-

тельность занятий – 40 минут. Занятия проходят во второй половине дня спустя 45 минут по-

сле основных занятий.  

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемая через урочную и вне-

урочную деятельность, соответствует нормам СанПиН. Расписание внеурочной деятельности 

составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

Виды и формы, педагогические технологии во внеурочной деятельности (игры, экс-

курсии, проект, спортивные игры, деятельностные педагогические технологии) помогают 

избежать переутомления и сохраняют оптимальный уровень работоспособности обучающих-

ся.  

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Направление внеурочной деятельности Количество часов в неделю по классам 

1  2  3  4  

Спортивно-оздоровительная деятельность     

Проектно-исследовательская деятельность     

Коммуникативная деятельность     

«Учение с увлечением!»     

Информационная культура     

Интеллектуальные марафоны     

Художественно-эстетическая, творческая дея-

тельность 

    

Итого часов в неделю: не бо-

лее 10  

не бо-

лее 10 

не более 

10 

не более 

10 

*- исходя из собственных ресурсов, школа предлагает избыточное количество курсов, 

из которых учащиеся 1-4 классов выбирают 5 часов. 

Художественно-эстетическоенаправление реализуется через работу творческих ма-

стерских во внеурочное время с воспитателями во второй половине дня. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Календарныйплан воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная впрограмме воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности 

за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организациюдел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаютсяв каждой образовательной 

организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, 

педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Школа включила 

в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числеиз Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории икультуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
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происходящими в работе образовательной организации и изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно директором 

школы и размещается на сайте школы https://ooc-school.ru/vospitanie/ 

 

 

3.5 Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в школе, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  
достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образова-

ния обучающимися;  

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении;  

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий;  

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающих-
ся при поддержке педагогических работников;  

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного об-

щего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся;  

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих ресур-

сами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направ-
лено на обеспечение качества условий образовательной деятельности;  

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (насе-

ленного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и про-
грамм, в том числе в качестве волонтеров;  

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм настав-
ничества;  

обновление содержания программы основного общего образования, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

https://ooc-school.ru/vospitanie/
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эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности;  

эффективное управление школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

3.5.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования  

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательно-

го процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся;  

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и кри-

териях оценки результатов обучения;  

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания 

в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необ-ходимых 

для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навы-

ков и достижений обучающихся.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической си-

стемой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС школы являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном язы-

ке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному пред-

мету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном по-

рядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным ма-

териалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посред-

ством сайта (портала) школы: http://ooc-school.ru/);  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его ра-

бот и оценок за эти работы;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего обра-

зования;  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных образователь-

ных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологиче-

ских средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си-

стему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  
 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сер-

висов цифровой образовательной среды;  

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой обра-

зовательной среды;  

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолже-

ния образования и будущего профессионального самоопределения;  

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; монито-

ринг здоровья обучающихся;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации;  

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педаго-

гических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том чис-

ле в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации; 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культу-

ры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жиз-

недеятельности.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

Интернет в соответствии с учебной задачей;  

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением;  

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятель-

ности в сети образовательной организации и Интернете;  

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  
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 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации57.  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организа-

ции по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно-

образовательной среды 

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязатель-

ной части учебного плана ООП ООО 

в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного обу-

чающегося 

Имеются  

2 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные по-

собия по каждому учебному предме-

ту, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по пред-

мету обязательной части 

Имеются  

3 Фонд дополнительной литера-

туры художественной и научно-

популярной, справочно-

библиографических, периодических 

изданий 

Имеются  

4 Учебно-наглядные пособия (сред-

ства обучения): 

 натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции про-

Имеются  

                                                 
57 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редак-

ция)  
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция)  

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редак-

ция)  

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 
№816   
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мышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демон-

страционные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобра-

зительного материала и др.; раздаточ-

ные: дидактические карточки, паке-

ты-комплекты документальных мате-

риалов и др.); 

 словари; 

 экранно-звуковые (аудиокни-

ги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебни-

кам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренаже-

ры, и др.) 

5 Информационно-

образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участни-

ков образовательного процесса): 

Мобильное электронное образование 

(edu.mob-edu.ru); 

Учи. Ру; 

ФГИС «Моя школа» 

Имеются  

6 Информационно-

телекоммуникационная инфраструк-

тура 

Имеются  

7 Технические средства, обеспе-

чивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды 

Имеются  

8 Программные инструменты, обес-
печивающие 

функционирование информаци-

онно-образовательной 

Имеются  

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

Имеются  

 

Обеспечение компьютерами, проекторами, видео- и аудиотехническими 

устройствми 

 

Количество компьютеров (всего) 226 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 210 

Количество планшетов, используемых в учебном процессе 62 

Количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащихся 91 

Количество компьютерных классов/компьютеров 2 
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Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 36 

Количество классов, оборудованных аудио устройствами 36 

 

Подключение к сети Интернет – есть. Скорость – 100.0 М\Бит в сек. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с об-

ратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирова-

ния; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор- 

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изобра-

жений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор ге-

неалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете- вого взаимодей-

ствия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая кар-

та); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учите-

лей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради  

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

В рамках реализации образовательной программы основного общего 

образования и в соответствии с системно-деятельностным подходом 

педагогический коллектив ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» использует следующие 

технологии: 

- технологии индивидуализированного обучения (по Т.И.Шамовой); 

- технологии групповой работы; 

- метод проектов; 

- технологии здоровьесбережения; 

- технологии смешанного обучения; 

- технологии ОТСМ ТРИЗ; 

- системно-деятельностной педагогики. 

В рамках реализации технологии смешанного обучения школа использует 

материалы интерактивной образовательной онлайн-платформы «Мобильное 

электронное образование» (на основе договора). 
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В рамках экспериментальной работы в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

разработаны и используются технологии организации уроков контроля и 

коррекции (Авторское право зарегистрировано, Регистрационный лист № 

08.12.2010 А10), направленные на формирование регулятивных УУД учащихся. 

Разработан методический пакет для учителя, в который входят следующие 

документы: 

1. Приемы, способствующие развитию организационных умений. 

2. Инструкции для учащихся по организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. 

3. Рекомендации для педагогов: 

 «Как организовать на уроке планирование учениками учебной деятельности». 

 Рекомендации для педагогов. «Как организовать на уроке пла-

нирование учениками учебной деятельности». 

 Основные требования к уроку контроля. 

 Рекомендации педагогу при подготовке уроков контроля. 

 Рекомендации педагогу при организации урока контроля. 

 Приемы организации процедуры целеполагания на уроке контроля. 

 Рекомендации учителю по организации системного и целенаправленного 

контроля достижения цели учебной деятельности. 

 Рекомендации учителю по организации урока коррекции (работы над ошибками) 

4. Базовый шаблон (перечень) возможных затруднений при организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

5. Матрица развитости умения учителя организовывать контроль результа-

тов учебной деятельности. 

6. Матрица развития умения учителя организовывать коррекцию хода и 

результатов учебной деятельности школьников. 

7. Карта развития умений самостоятельной учебной деятельности (СУД) 

8. Критерии оценивания регулятивных УУД учащихся. 

9. Лист контроля самостоятельной учебной деятельности. 

10. Образец структурно-логической схемы изучения темы. 

В рамках работы по формированию регулятивных УУД разработан пакет 

документов по организации в портфолио ученика (Папка Достижений) 

(Авторское право зарегистрировано, Регистрационный лист № 08.12.2010 А10). 

В рамках экспериментальной работы педколлектива по формированию 

логических УУД в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» разработан и используется 

следующий пакет документов (Авторское право зарегистрировано, 

Регистрационный лист № 08.12.2010 А10): 

1. Приемы и задания на отработку умения доказывать. 

2. Приемы и задания на отработку умения сравнивать. 

3. Алгоритмы доказательства, сравнения, анализа, синтеза, классификации, обоб-

щения, выведения понятия и подведения под понятие. 

4. Критерии оценивания умений учащихся доказывать, сравнивать, обобщать. 

5. Рекомендации для учителя: 

 Организация работы по обучению формулировать вывод в доказательстве, срав-

нении. 

 Рекомендации учителю для проведения урока с использованием развивающих 

разноуровневых заданий. 

В рамках работы с использованием метода проектов педколлективом разработаны и ис-

пользуются следующие документы: 

1. Инструкция для учащихся по работе в проекте. 

2. Критерии оценивания учащихся в ходе урочной проектной деятельности. 
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3. Критерии оценивания учащихся в ходе проектной деятельности. Курс «Проектная 

деятельность». 

4. Лист сопровождения в проектной деятельности. 

5. Рекомендации учителю по организации урочной проектной деятельности. 

Система действий учителя, ученика на разных стадиях работы над проектом. 

 

 В рамках работы в технологии ОТСМ ТРИЗ педагогами использутся на уроках инстру-

менты ТРИЗ, которые призваны развивать творческие способности детей, создавать творче-

ские продукты (загадки, пословицы, сказки, поделки и т.п.). Технология ориентирована на 

развитие творческого неординарного мышления у детей младшего школьного возраста, воспи-

тание интереса к собственному творчеству, к поиску рациональных решений. Технология поз-

воляет использовать также некоторые другие неалгоритмические методы генерации идей и 

отдельные приемы нейролингвистического программирования (НЛП), позволяющие эффек-

тивно развивать воображение ребенка. 

В рамках инновационной деятельности, связанной с реализацией системно-деятельностного 

подхода в процессе освоения образовательной системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (шко-

ла – участник Всероссийского инновационного проекта «Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества математического образования» с 2024 года), организовано 

углубленное изучение математики в 1-4 классах через реализацию принципа интеграции обу-

чения и воспитания. Во 2-3 классах добавлено по 1 часу математики в части, формируемой 

участниками образовательных отношений; в 1-4 классах добавлены курсы внеурочной дея-

тельности «Мир деятельности» и «Олимпиадная математика», направленные на повышение 

уровня математической подготовки учащихся. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нор-

мативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благо-

устройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного про-

цесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства про-

свещения РФ); 

 перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях ре-

ализации программы основного общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 
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 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции. 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

  гардероб; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учеб-

но-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав входной зоны входят:  

 Специализированная мебель и система хранения; 

 Государственный флаг России на напольном флагштоке; 

 Большой герб Российской Федерации; 

 Флаг субъекта Российской Федерации на напольном флагштоке; 

 Стенд информационный; 

 Стойка охраны. 

 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 Кабинеты начальных классов; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет труда (технологии); 

 компьютерный класс. 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эр-

гономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 
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 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют серти-

фикаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 сетевой фильтр; 

 интерактивная доска. 

В учебных кабинетах труда (технологии), изобразительного искусства, музыки уста-

новлена специализированная мебель. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений оценивает-

ся по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Оснащение учебных кабинетов 

 

№

 п/п 

Компоненты 

структуры 

образова-

тельной орга-

низации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1

1 

Кабинеты 

начальных 

классов 

 

1.1 Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учи-

теля, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося...) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией.) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, справоч-

ники, энциклопедии, задачники) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Комплект портретов для оформления кабинетов 

нчальных класов; 

1.7. Репродукции картин и художетсвенных фотографий 

1.8. Методические рекомендации по использованию раз-

личных групп учебно-наглядных пособий 

1.9. Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности обучающихся. 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета 

начальных классов 

Предметная область Филология 

Предмет "Русский язык" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

имеются 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 
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Демонстрационные пособия по русскому языку и литера-

турному чтению для начальных классов 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению для начальных классов 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

Словари, справочники и энциклопедии по русскому языку 

и истории родного края и литературному чтению для 

начальных классов 

Модель-аппликация демонстрационная по изучению гра-

моте русского/родного языка 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по русскому языку и литературному чте-

нию, рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста 

Предмет "Литературное чтение"  

Комплект орфографических алгоритмов, мнемонических 

стихов и цифровых словарей для проведения обучения 

Развивающее пособие по обучению чтению, основам гра-

моты, развитию речи с базой упражнений 

Предметная область Математика и информатика 

Предмет "Математика" 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

для школьной доски (треугольник, транспортир, циркуль, 

линейка) 

Модели 

Модели раздаточные по математике для начальных клас-

сов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими зна-

ками 

Справочники по математике для начальных классов 

Игры 

Комплект настольных развивающих игр по математике 

 

Предметная область Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Репродукции 

Комплект демонстрационных пособий 

Комплект раздаточных пособий 

Справочники и энциклопедии 

 

Предметная область Естествознание и Обществознание 

(Окружающий мир) 

Предмет "Окружающий мир" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект демонстрационного оборудования по окружаю-

щему миру для начальных классов 

Натуральные объекты 

Коллекции и гербарии 

Модели 
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Модели объемные демонстрационные  

Модели-аппликации  

Игры 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Карты по Естествознанию и Окружающему миру для 

начальных классов 

2 Кабинет ино-

странного 

языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук 

с периферией.) 

Комплекс учебных и наглядных пособий 
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному 

языку. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия. 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов. 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 

Игры: 

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для 

начальных классов 

Куклы, изображающие людей 

Игрушки, изображающие животных 

имеются 

имеются 

 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 

имеются 

имеются 

имеются 

 

 

имеются 

имеются 

3 Лингафонный 

кабинет 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учи-

теля, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося...) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией.) 

1.4. Оборудование для лингафонного кабинета Nord K-2 

имеются 

имеются 

 

 

имеются 

 

имеется 

4 Кабинет ИЗО 1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук 

с периферией.) 

Комплекс учебных и наглядных пособий  

Лабораторно-технологическое оборудование (лаборатор-

ное оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному ис-

кусству для начальных классов 

Модели по изобразительному искусству 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) 

Комплект моделей для натюрморта 

Изделия русских народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства 

имеются 

имеются 

 

 

имеются 

 

имеются 

 

5 Кабинет тру-

да (техноло-

гии) 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

имеются 

имеются 
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1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук 

с периферией.) 

Комплекс учебных и наглядных пособий  

Лабораторно-технологическое оборудование (лаборатор-

ное оборудование, инструменты для технологии) 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практиче-

ского оборудования по технологии для начальных классов 

Натуральные объекты 

Коллекции по предметной области технология для началь-

ных классов 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фур-

нитуры 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Справочники 

Комплект портретов для оформления кабинета 

имеются 

 

имеются 

 

6 Компьютер-

ный класс 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, 

стол учащегося...) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук 

с периферией.) 

1.4. Тележка-хранилище планшетов с системой подзарядки 

в комплекте с планшетами (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, программное обеспечение 

для цифровых лабораторий) 

имеются 

имеются 

 

 

имеются 

 

имеются 

 

 

 

 

7 Кабинет му-

зыки 

1.1. Специализированная мебель и системы хранения 

1.2. Основное оборудование: 

Стул ученический с пюпитром и полкой для учебных 

принадлежностей/стол ученический, регулируемый по 

высоте со стулом, регулируемым по высоте/стол учени-

ческий, нерегулируемый по высоте в соответствии с ро-

стовой группой со стулом, регулируемым по высоте 

1.3 Демонстрационное оборудование и приборы  

1.4 Музыкальный центр 

Пианино акустическое/цифровое с табуретом/банкеткой 

для пианино 

Музыкальные инструменты 

1.5. Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов 

имеются 

имеются 

 

 

 

 

 

имеется 

имеются 

 

 

 

имеются 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соот-

ветствии с рабочей программой, утвержденной школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спор-

тивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр школы) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, ху-

дожественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 
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 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность до-

ступа к электронной ИОС школы и использования электронных образовательных ре-

сурсов участниками образовательного процесса. 

 Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реа-

лизацию программы основного общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в об-

разовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отноше-

ний на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне-

сти:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Уровни 

психолого-

Формы 

психолого-

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 
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педагогического 

сопровождения 

педагогического 

сопровождения 

 

Индивидуальное  

(по запросу ро-

дителей) 

Консультирование  Сохранение и укрепление психологического здо-

ровья. 

Формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка детей с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Психолого-педагогическая поддержка участни-

ков олимпиадного движения. 

Коррекционная 

работа 

Групповое  

(по запросу 

классного руко-

водителя) 

Развивающая ра-

бота 

Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

Формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка детей с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Профилактика  

На уровне клас-

са 

(по запросу 

классного руко-

водителя) 

Профилактика  Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

Формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников. 

Выявление и поддержка одаренных детей. 

Просвещение  

На уровне ОУ 

(по запросу ад-

министрации) 

Диагностика  Мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реали-

зации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реа-

лизации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реали-

зующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность школы  педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реа-

лизации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реали-

зации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и ре-

ализации: 

Категория ра-

ботников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами 

Подтверждение уровня квалификации резуль-

татами аттестации 
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об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Соответствие зани-

маемой должности 

(%) 

Квалификационная кате-

гория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 36% 64% 

Руководящие 

работники 

100% 75% 25% 

Иные работни-

ки 

100%   

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углублен-

ном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

  

№ 

Программа 

по предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество учите-

лей, участвующих в 

реализации програм-

мы на углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в ре-

ализации про-

граммы на углуб-

ленном уровне, 

имеющих соответ-

ствующий доку-

мент об образова-

нии (профессио-

нальной перепод-

готовке) 

Доля учителей, 

участвующих в ре-

ализации програм-

мы на углубленном 

уровне, имеющих 

высшую квалифи-

кационную катего-

рию (ученую сте-

пень, ученое зва-

ние) 

1

. 

Английский 

язык 

8 100% 75% 

 

 

 

 

Математика 

 

 

  

 

УУглубленный  

11 100% 64% 

 

 

 

 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим со-

здание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными ре-

алиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школе, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 

одного раза в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уров-

ня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматри-

ваются методическими объединениями, действующими в школе, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муни-

ципальном и региональном уровнях. 

Педагогические работники школы (в составе малых методических групп, методических 

объединений) системно разрабатывают методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уро-

вень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая тема 

Раздел образова-

тельной программы, 

связанный с мето-

дической темой 

ФИО педагога, разраба-

тывающего методическую 

тему 

1. 

Инструменты ОТСМ ТРИЗ в об-

разовании 

Программа формиро-

вания УУД у обуча-

ющихся 

МО учителей начальных 

классов  

2. 

Формирование метапредметных 

умений как основы функциональ-

ной грамотности на уроках гума-

нитарного цикла 

Программа формиро-

вания УУД у обуча-

ющихся 

Программа математи-

ческого развития 

МО учителей начальных 

классов 

3. 

Формирование и мониторинг 

универсальных учебных действий 

на основе технологии деятель-

ностного метода Л.Г. Петерсон и 

надпредметного курса “Мир дея-

тельности” 

 

Программа формиро-

вания УУД у обуча-

ющихся. 

Программа воспита-

ния Программа мате-

матического развития 

 

МО учителей начальных 

классов 

4. 

 Особенности начальной 

углубленной подготовки по мате-

матике в условиях реализации 

ФГОС НОО (на примере непре-

рывного 

курса математического «Учусь 

учиться»Л.Г.Петерсон) 

 

Программа формиро-

вания УУД у обуча-

ющихся. 

Программа математи-

ческого развития 

 

МО учителей начальных 

классов 

5 

Проектирование современного 

урока в технологии деятельностно-

го метода обучения в условиях ре-

ализации ФГОС (образовательная 

система Л.Г.Петерсон «Учусь 

учиться») 

Программа формирова-

ния УУД у обучаю-

щихся. 

Программа математи-

ческого развития 

 

МО учителей начальных 

классов (Веретенникова Т.А.) 
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6 

Содержание и методика системной 

подготовки учащихся начальной 

школы к математическим олимпи-

адам (программа Л.Г.Петерсон, 

О.Н. Агахановой «Олимпиадная 

математика» , 1-9 кл) 

Программа формирова-

ния УУД у обучаю-

щихся. 

Программа математи-

ческого развития 

 

МО учителей начальных 

классов (Иванова А.В., Ре-

вуцкая А.В., Михайлова 

М.Б.) 

При этом методической работы использованы следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров по ито-

гам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови-

ях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется на заседани-

ях МО, Педагогических советах. 

 

3.5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы основного об-

щего образования 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях: 

 субсидии субъекта РФ; 

 родительская плата;    

 пожертвования сторонних организаций и физических лиц. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта   

по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 определяет   объем   финансирования, обеспечивающего   реализацию   внеуроч-

ной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образова-

ния.  
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образо-

вания  - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основно-

го общего образования, включая расходы на оплату труда работников, реализующих образо-

вательную программу основного общего образования. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо-

вания для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность 

 Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение   фонда   оплаты   труда   руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

   •    соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-

да; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

УМК – учебно-методический комплекс 
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