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1. Целевой раздел
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Нальчик 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373. ОООП НОО МКОУ «СОШ № 9» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.На переходный период в 
ООП НОО  внесены изменения в части планируемых результатов освоения ООП в 
соответствии с ФОП ООО, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ  № 372 от 
18.05.2023 года
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной 
культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной 
уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и 
осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных 
сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 
ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 
основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей:
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 
общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;

в сохранении и развитии традиций КБР, города как научного и культурного потенциала России. 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 
основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 
словесно–логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;
Образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ №9» создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Специфика контингента 
учащихся определяется тем, что они были воспитанниками дошкольного отделения №2, 44 и других 
ДУ города и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной 
деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные 
изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 
лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 
организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 
использовать эталоны обобщённых способов действий.
Специфика кадров МКОУ «СОШ № 9» определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовое обучение и владеют 
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.
Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования учащихся, 

родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника школы: нравственно и социально 
значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих 
обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в 
познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий 
уровень овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и 
коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 
готовый обучаться в средней школе.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы.
Цель программы.

Создание условий для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 
специально организованной учебной деятельности. 

Задачи программы:
-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 
процессе; 
-развитие личности школьника, его творческих способностей; формирование желания и умения 
учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 
жизненных задач». 
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление физического и 
духовного здоровья обучающихся. 

Данная основная образовательная  программа   имеет следующие разделы: целевой, содержательный 
и организационный.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
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общего образования;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.
Содержательный раздел включает:
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 
общего образования;
- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу воспитания и социализации обучающихся;
-программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает: 
-систему условий реализации Программы.
Приложения, обновляемые ежегодно:
-учебный план начального общего образования; 
-календарный учебный график; 
-план внеурочной деятельности; 

1.1.2. Принципы и подходы построения программы.
1. Принцип общего развития каждого ребенка в условиях непрерывного обучения, идущего 
впереди развития. Под непрерывностью понимается наличие последовательной цепи учебно-
воспитательных задач на всем пути обучения, переходящих друг в друга и обеспечивающих 
постоянное объективное и субъективное продвижение ученика в общем развитии на каждом этапе 
обучения. Содержание, методы и организационные формы самого обучения ориентированы на 
общее развитие ребенка (умственное, интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 
физическое и психическое). Наиболее перспективным путем достижения цели общего развития 
обучающихся является формирование личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД, обеспечивающих возможность ставить учебные задачи, самостоятельно 
осуществлять учебную деятельность по их решению, контролировать и оценивать процесс и 
результат своей деятельности. Предметные результаты рассматриваются в этом случае в качестве 
основных средств, а не целей развития ребенка.
2.Принцип целостности образа мира. Это требование связано с отличительными особенностями 
отбора интегрированного содержания предметных областей. Интеграция позволяет объединить 
«усилия» различных предметов по формированию представлений о целостности мира, взаимосвязи 
всех его явлений и объектов и в то же время сформировать умение увидеть с разных сторон одно и 
то же явление или объект.
3. Принцип практической направленности отражает одно из основных условий модернизации 
общего образования: «формирование ключевых компетенций готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач». Теоретически в современной «цепи обучения» появилось новое звено –формирование 
способности применять (использовать) универсальные действия в практике решения задач 
повседневной жизни. 
4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на 
постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе тех, которые по тем или иным 
причинам могут усвоить лишь базовое содержание образовательных программ). Следовательно, 
необходимо сохранение разноуровневого по трудности и объему представления предметного 
содержания в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало 
возможным в условиях введения инвариантной и обязательной для всех частей образования. 
5. Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями базируется 
традиционная школа, реализуют одну из ведущих идей системы: через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего, то 
есть от постигнутой закономерности, к частному, то есть способу решения конкретной учебной 
задачи. 

Само репродуцирование этой двухступенчатости, превращение ее в механизм учебной 
деятельности в условиях наглядного обучения, является основанием реализации принципа 
прочности. 
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Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, то есть 
неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация этого положения на 
основе постоянного развития школьника приводит к принципиально новой структуре подачи 
материала. Воплощение в учебном процессе принципов прочности и наглядности развивающего 
обучения требует наличия продуманного механизма, отвечающего основной идее: каждое 
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 
место этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент для очередного возвращения к 
частному на более высоком уровне трудности. 
6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется не только на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению 
режима дня, что предполагает также создание условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в 
школе, экскурсии на природу и др.). 
Принцип охраны и укрепления физического и психического здоровья, прежде всего, 
предусматривает: 
-воспитание социально-психологической адаптированности детей к учебно-воспитательному 
процессу и жизни в коллективе готовность брать ответственность на себя, принимать решение и 
действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так 
и старших или младших по возрасту, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь 
другим, объяснять и доказывать собственное мнение; 
-воспитание физической культуры осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда 
алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической культуры, 
развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
-социально-нравственное воспитание развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему, 
формирование умений различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 
переживания других людей, уважение к чужому мнению, обучение правилам поведения в обществе и 
семье, ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 
формирование осознанного понимания ценности и необходимости этих норм.

Системообразующим в Программе является системно-деятельностный подход, который 
предусматривает: 
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества; 
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 
основе разработки содержания и технологий образования; 
-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; 
-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 
образования; 
-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 
-гарантированность достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы, 
что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
Кроме того, ФГОС направлен на обеспечение: 
-условий для получения качественного общего образования для всех обучающихся (следовательно, 
речь идет о принципе учета равных возможностей школьников); 
-духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 
идентичности (целесообразно сформулировать принцип культуросообразности, предусматривающий 
необходимость использования культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 
отношений); 
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-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
населения Российской Федерации, возможности получения начального общего образования на 
родном языке, овладения духовными ценностями и культурами разных народов России (принцип 
учета социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется 
образовательный процесс); 
-целостности образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия
образовательных систем и видов образовательных учреждений (принцип единства образовательного 
пространства).
-деятельностный подход, связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 
образовательного процесса.
Деятельностный подход позволяет:

варьировать методами и средствами познания;
осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную   

деятельность, но и продуктивную, созидательную;
развивать способность самостоятельно добывать знания;
применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих действий;
формировать универсальные учебные действия.

-компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование у выпускников начальной школы умений учиться; 
-диалогический (полисубъектный) подход, предусматривает становление личности, развитие ее 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 
-средовой подход, предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательной организации учреждения в обучении, воспитании и развитии личности ребенка. 
Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе:

1. Информационно-коммуникационные технологии
В учебном процессе  используются как проникающие технологии  для реализации отдельных 
дидактических задач,  способствуют формированию умений работать с информацией, развитие 
коммуникативных способности обучающихся, формируют исследовательские умения.
Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео – материалов, компьютера для 
представления образовательных электронных ресурсов.

2. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются  как совокупность принципов, приёмов, методов 
педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и 
развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют формированию и укреплению здоровья 
обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и безопасного образа жизни.

3. Технология оценивания
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Направлена на развитие 
контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся, способствует развитию умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки;  обеспечивает мотивацию  на успех.  Данная технология направлена,  прежде 
всего, на формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и 
способствует личностному развитию обучающихся.

4. Технология личностно-ориентированного обучения
Позволяет:
сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;
предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 
создать условия для обязательной успешной деятельности; 
простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 
создать условия для реализации творческих возможностей школьника.

5. Проблемно-диалогическая технология
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Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками усвоение способов 
самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих способностей.

6. Игровые технологии
Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, способствуют 
формированию  универсальных учебных действий. 

7. Технологии уровневой дифференциации
Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности 
познавательной сферы, в том числе  как  для одарённых обучающихся, так и обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
Используемые технологии ориентированы на:

активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;
развитие творческого потенциала личности каждого ученика;
развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в 
обычной жизни;
развитие навыков коллективного взаимодействия;
привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;
адаптацию ребенка в условиях социума;
на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы как 
системы.

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных форм 
обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы. 
Ведущими методами обучения являются  частично – поисковый и исследовательский, метод 

проектов. 
Поставленные программой цели и задачи реализуются через УМК «Начальная школа 21 века», 

«Перспективная начальная школа», «Инновационная начальная школа»
Выбор УМК обоснован тем, что:
учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний;
особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в 

том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают регулярность включения 
подобных упражнений в процесс учения школьника;
учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся.
Данные УМК позволяют:
обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного процесса, тем 

самым создавая условия для освоения программы начального общего образования всем детям, в том 
числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья;
развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируют 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.

В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации учебного 
процесса:
первый этап – предъявление ученику системы заданий поискового характера с целью раскрытия 
понятия, правила, действия;
второй этап – сличение результатов самостоятельной работы с определениями, правилами, 
описаниями действий;
третий этап – применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во взаимосвязи с 
изученным ранее;
Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 

согласованного с Управляющим советом по итогам анкетирования родителей. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки  
рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей,  программы воспитания,  с одной стороны, 
и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение 
этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) 
с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения.
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группой личностных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные 
направленности этой группы. Достижение личностных результатов происходит в процессе освоения 
программы начального общего образования в единстве учебной и воспитательной деятельности.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют 
основные направленности этой группы. Достижение метапредметных результатов происходит в 
процессе проектной деятельности, изучения учебных предметов, курсов, модулей, в том числе по 
внеурочной деятельности.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные 
направления этой группы. Достижение предметных результатов происходит в процессе освоения 
учебных предметов, курсов, модулей с сохранением фундаментального характера образования, 
специфики изучаемых учебных предметов и применением элементов социального опыта.

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 
в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);

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

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

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

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

Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные результаты)
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2.Планируемые предметные результаты
Русский язык. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, у них сформируется стремление к его грамотному использованию. Русский язык 
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
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источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования:

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

овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфографические 
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе на компьютере сможет 
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 
оформления текста на компьютере;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 
с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 
член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка  выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Родной язык (кабардинский язык/балкарский язык/ русский родной язык)
В результате изучения родного языка на уровне начального общего образования

Выпускник научится:
ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры через включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

использованию активного и потенциального словарного запаса на основе развития культуры 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета;

первоначальным научным знаниям родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования на основе освоения основных 
единиц и грамматических категорий родного языка, формирования позитивного отношения к 
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека;

первоначальным умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения 
на основе формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативных задач;

владеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки родного языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

• знать последовательность букв в родном алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том числе 

компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора;

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы, частицу не при 
глаголах. 

Раздел «Синтаксис»
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Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с 
текстом на компьютере;

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст  от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).
Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 
начального общего образования:

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя;

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и Советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 
таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование 
системы духовно-нравственных ценностей;

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в информационном 
пространстве образовательного учреждения и контролируемом Интернете.

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 
их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты 
и анимации и др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
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высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 
с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 
обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 
средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 
правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и просмотре) 
содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их 
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную 
мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные 
способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 
запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию;

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

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой.
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Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с картин 
художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе личного 
опыта;

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие сюжетные 

видеопроизведения, проекты;
• способам написания изложения.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста;

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Литературное чтение на родном языке (кабардинский язык/балкарский язык)
Выпускник научится:

пониманию литературы на родном языке как одной из основных национально- культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознанию значимости чтения на родном языке для личного развития; формирования 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; потребности в систематическом чтении 
на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечения культурной самоидентификации;
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использованию разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.
Выпускник получит возможность научиться:

необходимому для продолжения образования уровню читательской компетентности, общего 
речевого развития, то есть владению техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий.
Иностранный язык (английский)
В результате овладения иностранным языком на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным зыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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

сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой 
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей уровне образования.
Умения

Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
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• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале;
читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста.
Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема 

сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
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использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика и информатика

В результате изучения курса математики и информатики, обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
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научатся применять математические знания и представления, а также методы информатики 
для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний и 
информатических подходов в повседневных ситуациях; 

получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять утно и письменно и с калькулятором 
арифметические действия с числами; находить значение числового выражения и неизвестный 
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому описанию 
арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, 
в конструкторе, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания 
арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют способами 
измерения длин и площадей;

приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, изображениями 
цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической деятельности 
умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным 
моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины. Измерения

Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно 

пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать 
количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно 
писать (в различных падежах) русские наименования количественных и порядковых числительных;

измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, 
стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр  
— кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута —
секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать именованные величины; выполнять 
арифметические действия с именованными величинами (включая прибавление временного интервала 
к моменту времени); оценивать результаты вычислений с именованными величинами;

использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму большого 
количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать общую сумму 
денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел 
на день и на неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать расстояния и 
временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; взвешивать 
предметы на весах, измерять собственный рост и вес; измерять температуру воздуха и воды.

Выпускник получит возможность научиться:
определять на глаз количество предметов до 10;
выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени);
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть).
Арифметические действия

Выпускник научится:
самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов 

пересчётов;
выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц сложения и 

умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, 
умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и 
двузначные числа; выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 
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оценивать достоверность полученного с использованием или без использования калькулятора 
результата вычисления по количеству цифр и по последней цифре;

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия;

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении знаков, 
выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится).

Выпускник получит возможность научиться:
перемножать в уме двузначные числа;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать 
несколько чисел, умножать сумму на число);
проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины 
результата.

Работа с текстовыми и прикладными задачами
Выпускник научится:
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной 

практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей 
ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по нахождению требуемых 
величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной модели (на 
картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную 
в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.);
соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане 

комнаты;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распознавать 
и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»);
Выпускник получит возможность научиться:

описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого 
человека;

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус;

строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе 
(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность); 
в том числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность).
Геометрические величины
Выпускник научится:

вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный 
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дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные геометрические величины; выполнять 
арифметические действия с именованными геометрическими величинами; оценивать результаты 
вычислений с именованными геометрическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников;

выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины (длины, площади).
Математическое представление информации

Выпускник научится:
анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений текста; 
проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности; 

представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме 
текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;

составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по совокупности условий; 

образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) 
по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам;  

читать и заполнять таблицы;
читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме;
организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты;
планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.
Выпускник получит возможность научиться:

строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные 
деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов);

в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 
игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;

выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-
геометрической форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения;

устанавливать соответствие или несоответствие между различными 
представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой 
информации;

планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную информацию.
Окружающий мир

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

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
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явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место 
в ближайшем окружении;

получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями и 
использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и 
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 
касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 
связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 
в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты могут 
служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и 
процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в 
курсе «Математика и информатика».
Человек и природа

Выпускник научится:

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе цифровые); 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать естественно-научные тексты 
с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 
поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов; создавать несложные планы территорий;

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
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• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного  поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях;

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество

Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего 
поселения на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 
и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 
или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде;
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определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Музыка

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, собственных 
музыкальных произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности.

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 
и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека

Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления и 
культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 
тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для создания собственных 
музыкальных произведений и в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
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деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении  заинтересовавших его музыкальных 
образов.
Музыкальная картина мира

Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
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разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 
и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с 
изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а также с 
возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, 
графического планшета.

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:
• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура, 

архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство), 
понимать их специфику;

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к
ним средствами 
художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические сюжеты; 
осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России.
Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 
редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании, в том числе на 
компьютере; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию).
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отношение.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, явлений действительности;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции;
• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку многофигурных 
композиций).
Технология

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 
образования:

получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире как основной 
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среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и неообходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

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

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

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование первоначальных 
элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-компетентности). В ходе 
знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на 
технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах 
применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в 
курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 
применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, 
где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 
процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 
информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к 
состоянию неполного знания и другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со 
различными средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, 
периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление 
об их устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; 
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
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ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности;

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий;

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и 

уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы;

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей.
Конструирование и моделирование

Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере);

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере).
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Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 
образ в материале.
Первое знакомство с устройствами ИКТ
Выпускник получит представление:
об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, цифровые 
датчики  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.);

о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством кабеля и 
беспроводной передачи;

о работе общешкольной сети и Интернета.
Выпускник научится:
соблюдать безопасные, эргономичные приёмы;
работы со средствами ИКТ, 
работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения 

информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов;
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 

микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета, 
сканера; сохранять полученную информацию;

работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, массы, 
температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом;

пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением 
файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться системой глобального позиционирования.

Первичные навыки использования различных средств ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:

создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и результатов 
общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; 
создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов;

подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результата видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего человека и 
воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме 
записываемой информации, использования сменных носителей (флэш-карт);

редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);

использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты, 
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода 
от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, 
пояснения и пр.;

размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы;
поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов;
заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
монтажа изображений, видео и аудио записей;
распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального 

программного обеспечения.
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Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 
процедур.

Обучающиеся:
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе;

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

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

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во время 
выполнения физических упражнений;

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 
будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
Знания о физической культуре

Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие;

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой;

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
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Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится: 

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

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 
их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности;

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

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование

Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);

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

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами.

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

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 
уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 
качества образования.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются:

ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 
образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 
ответственности.

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 
уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 
этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 
самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 
задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 
заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 
верными и т. д.

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя 
— на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 
позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 
процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для 
итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 
оценкой.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы 
оценки является её «естественная встроенность» в образовательный процесс.

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются:
оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 
развития системы образования;

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 
целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования;

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра
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регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 
оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 
выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности 
образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации 
работников образования) добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и 
тенденций развития системы образования.

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных 
результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости 
информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие 
целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 
предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов 
для каждой учебной программы.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы.

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 
процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 
субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 
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морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 
разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 
программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском 
и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 
на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
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определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 
информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 
учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 
действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями,
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 
решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам, представленных в Приложении к данной Примерной основной 
образовательной программе. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 
себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 
выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с 
партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 
и др.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — систему предметных 
действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
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изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён, прежде всего, понятийный 
аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данной уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 
например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 
учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 
Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 
действий.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 
или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 
в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 
способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 
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учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на первой уровне общего образования.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения 
предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 
представленного в разделе «Выпускник научится».)

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 
например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующей уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований.

На начальной уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями:

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией, а также

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 
развития».

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов
связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 
построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений.

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 
достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который 
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы 
портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например, при 
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проведении аттестации педагогов.
«Портфель» ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения российской школы на этапе начального обучения; а 
также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
«Портфель достижений»  может  представлять собой комплект печатных материалов  формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 
Другой вариант «портфеля»- электронный. Представляет собой набор документов в 

сканированном виде на специально составленных страницах, отображающих необходимые разделы.
«Портфель» как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 
ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.  
«Портфель» достижений заводится на каждого ученика, имеет установленную структуру. Ведёт 

портфель достижений ученик с помощью родителей и учителя.
Преимущества  «Портфеля» как метода оценивания достижений учащихся:
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
содержание заданий «Портфеля» выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы; 
разделы «Портфеля» (условные): Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения 
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.

Разделы Портфеля  (условные)
Страницы раздела «Портрет»
Мой портрет (знакомьтесь:  это – я)
Место для фото (или автопортрета)

Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес_____________________
Моя семья 

Вопрос Напиши
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у  меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?

Страницы раздела «Коллектор» ( может использоваться в бумажном и электронном 
варианте)

Правила поведения в школе
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Законы жизни класса
План – памятка Решения задачи
Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
Памятка: Правила  общения
Раздел «Рабочие материалы» ( бумажный вариант «портфеля»)
На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения» (может использоваться в бумажном и 

электронном варианте)
Моя лучшая работа.
Я прочитал ……. 
Мои цели и планы на следующий учебный год.
Моё участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях.
Мои проекты ( темы, где представил, результат)
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Дневник делится на разделы по классам обучения.
Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей уровне, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.

3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей уровне.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующую уровень общего образования 
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Решение о переводе обучающегося на следующую уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей уровне обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 
мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому, родному языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
Организация, формы представления  и учёта результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.

Порядок организации применения различных форм представления и учёта результатов 
промежуточной аттестации обучающихся регламентируются в «Положении о системе оценок, форм 
и порядке промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начальных классов ОУ»

Учёт образовательных достижений младших школьников осуществляется:
- в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде) и внеурочной 

деятельности;
- в дневниках достижений обучающихся;
- в тетрадях для самостоятельной работы на уроках и внеурочной деятельности;
- в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику достижений обучающихся;
- при использовании электронных образовательных ресурсов для обработки и интерпретации 

результатов.
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2. Содержательный раздел.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 
примерных учебных программ, определяет место информационных и коммуникационных 
технологий как инструментария универсальных учебных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта., способствовать реализации 
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации содержания 
и педагогических технологий формирования УУД на уровне начального общего образования 
средствами системы развивающего обучения: «Перспективная начальная школа»,системы 
«Л.В.Занкова», УМК «Начальная школа XXI века»

Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

Задачи программы: 
-создание условий для формирования у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 
-уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 
-обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетентностей 
в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности;
-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, для формирования навыков участия в различных формах 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады 
и другие формы); 
-обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся компетенций в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования.
В программе формирования универсальных учебных действий представлены:
ценностные ориентиры содержания начального общего образования;
характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной части 
учебного плана и  части формируемой образовательным учреждением (отдельные предметы и 
внеурочная деятельность);
типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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универсальных учебных действий;  
описание  преемственности программы  формирования   универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных учебных 
действий.
Ценностные ориентиры начального общего образования, конкретизируют общие установки 
образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать 
им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения;
— формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 
отечественной художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
— формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 
контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно
их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;
— формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
— формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
2.1.2. Характеристики УУД обучающихся при получении начального общего образования и их 

связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельностью.
Виды универсальных учебных действий
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: 
1) личностный; 
2)регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный; 
4) коммуникативный.

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать;
— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 
ним относятся:
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата;
— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения;
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.

Познавательные универсальные действия включают:
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств;
— структурирование знаний;
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;
— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:
— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
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существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-символическая);
— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.
Логические универсальные действия:
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных);
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
— подведение под понятие, выведение следствий;
— установление причинно-следственных связей;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
— формулирование проблемы;
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
предусматривают достижение не только предметных, но и личностных, а также метапредметных 
результатов, в каждой из них показаны ресурсы и возможности для формирования универсальных 
учебных действий.

Каждый учебный предмет используемых систем обучения  зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования УУД. В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий —замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных учебных 
действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей 
функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 
опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
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«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 
понятной для собеседника форме. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь логических и 
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
УУД: овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией; формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 
личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер 
изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного 
и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира 
и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 
основы формирования системы УУД; значением универсальных учебных действий моделирования 
ипланирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной 
организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 
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школьного возраста —умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 
использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса; формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных 
действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 
командных видах спорта —формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата. 

Функции универсальных учебных действий:

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;
из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются  
познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
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оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
смыслообразование и самоопределение учащегося.
Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных 

учебных действий.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их 
свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Условия, обеспечивающие развитие УУД:
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 
взаимодополняющими положениями:

формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 
процесса;

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 
внеурочной деятельности;

универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 
обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 
технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 
обучающихся.
Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обучения – все 
это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 
формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется  
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области  и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.  
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.

Название 
предмета

Формируемые УУД Предметные действия
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Предметы обязательной части учебного плана

Русский язык Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия

Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и 
предложения, ориентировка ребёнка в 
грамматической и синтаксической 
структуре родного языка

Знаково-символические действия 
моделирования

Усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв. 
Разбор слова по составу, путём 
составления схемы), преобразования 
модели (видоизменения слова), звуко-
буквенный анализ, замещение (например, 
звука буквой).

Логические  действия анализа, 
сравнения, установление 
причинно-следственных связей

Работа с текстом, осознанное и 
произвольное построение  речевых 
высказываний в устной и письменной 
форме, поиск, сравнивание, классификация 
таких языковых единиц  как звук, буква, 
часть слова, часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного.

Литературное 
чтение

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации
Смыслообразование; само-
определение и самопознание
гражданской идентичности 
нравственно-этическое 
оценивание

Прослеживание судьбы героя и 
ориентацию в системе личностных 
смыслов; прослеживание судьбы героя и 
ориентацию учащегося сравнения образа 
«Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-
действенной идентификации; знакомство 
с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и 
переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям 
её граждан; выявление морального 
содержания и нравственного значения 
действий персонажей
умение понимать контекстную речь на 
основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно 
строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую 
причинно-следственную 
последовательность событий и действий 
героев произведения; 
- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной 
информации. 

Регулятивные и познавательные Определение логической причинно-
следственной последовательности 
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событий и действий героев произведения;
Составление плана с выделением 
существенной и дополнительной 
информации

Коммуникативные умение:
- умение понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей
- умение понимать контекстную 
речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные 
умения; понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей.

Отождествление себя с героями 
произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений;
- воссоздание картины событий и 
поступков персонажей;
- формулирование высказываний, речь с 
учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные средства. 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия

Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и 
предложения, ориентировка ребёнка в 
грамматической и синтаксической 
структуре родного языка
Определение логической причинно-
следственной последовательности 
событий и действий героев произведения;
Составление плана с выделением 
существенной и дополнительной 
информации
-формулирование высказываний, речь на 
основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей
- умение понимать контекстную речь с 
учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков 
персонажей.

Знаково-символические действия 
моделирования

Усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв. 
Разбор слова по составу, путём 
составления схемы), преобразования 
модели (видоизменения слова), звуко-
буквенный анализ, замещение (например, 
звука буквой).

Логические  действия анализа, 
сравнения, установление 
причинно-следственных связей

Работа с текстом, осознанное и 
произвольное построение  речевых 
высказываний в устной и письменной 
форме, поиск, сравнивание, классификация 
таких языковых единиц  как звук, буква, 
часть слова, часть речи, член предложения. 
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Письмо и проверка написанного.
Математика Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 
знаково-символические 
действия: замещение, 
кодирование, декодирование, а 
также планирование, 
моделирование. Формирование 
элементов системного мышления 
и приобретение основ 
информационной грамотности; 
формирование общего приёма 
решения задач как 
универсального учебного 
действия;

Овладение различными математическими 
способами решения разнотипных задач; 
освоение предметных знаний: понятиями, 
определениями терминов, правилами, 
формулами, логическими приемами и 
операциями, применение математических 
знаний в повседневных ситуациях; работа 
с таблицами и диаграммами, извлечение из 
них необходимой информации; 
выполнение действий с числами. 
Измерение длин, площадей.

Иностранный 
язык

Коммуникативные действия: 
-речевое развитию учащегося на 
основе формирования 
обобщённых лингвистических 
структур грамматики и 
синтаксиса 
- развитию письменной речи;
-формированию ориентации на 
партнёра, его высказывания, 
поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; 
уважение интересов партнёра; 
умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать своё 
мнение в понятной для 
собеседника форме.

Говорение, аудирование, чтение. Участие 
в диалоге. Составление высказываний. 
Составление рассказов на определенную 
тему. Восприятие на слух речи  
собеседника.
Изучение культуры, традиций народов на 
основе изучаемого языкового материала. 
Личностные универсальные действия: 
формирование гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения 
и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в 
межкультурном диалоге. 
Смысловое чтение; прогнозирование 
развития   сюжета; составление вопросов с 
опорой на смысл прочитанного текста; 
сочинение оригинального текста на основе 
плана).

Окружающий 
мир

Личностные универсальные 
действия – формирование 
когнитивного, эмоционально-
ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской 
российской идентичности.
Принятие правил здорового 
образа жизни, понимание 
необходимости здорового образа 
жизни в интересах укрепления 
физического, психического и 
психологического здоровья;
общепознавательные 
универсальные учебные 
действия.
Логическими действиями: 
сравнение, подведение под 
понятия, аналогии, 

Определение государственной символики 
Российской Федерации и своего региона, 
описание достопримечательностей 
столицы и родного края, определение  на 
карте Российской Федерации, Москвы —
столицы России, своего региона и его 
столицы; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран;
определение исторического времени, 
различение прошлого, настоящего, 
будущего, ориентация в основных 
исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за 
славу и достижения своего народа и 
России. 
Освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; норм и 
правил взаимоотношений человека с 
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классификации объектов живой и 
неживой природы на основе 
внешних признаков или 
известных характерных свойств; 
установления причинно-
следственных связей в 
окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале 
природы и культуры родного 
края.

другими людьми, социальными группами 
и сообществами;
-исследовательская и проектная 
деятельность;
-поиск и работа с информацией,  в том 
числе и с использованием средств ИКТ

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации

Музыка Личностные действия:
- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении;
формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни 
в поликультурном обществе 
через приобщение к 
достижениям национальной, 
российской и мировой 
музыкальной культуры и 
традициям.
Коммуникативные 
универсальные учебные действия 
на основе развития эмпатии; 
умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого 
самовыражения

Пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, импровизация, 
взаимодействие в процессе ансамблевого, 
коллективного воплощение различных 
художественных образов, решение 
художественно- практических задач

Изобразительное 
искусство

Личностные, познавательные, 
регулятивные действия.

Создание продукта изобразительной 
деятельности.
Различение по материалу, технике 
исполнения художественных 
произведений.
Выявление в произведениях искусства 
связи конструктивных, изобразительных 
элементов.
Передача композиции, ритма, колорита, 
изображение элементов и предметов.

Познавательные действия: 
замещение и моделирование в 
продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и 
объектов природного и 
социокультурного мира
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
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целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых 
действий способу, внесение 
корректив на основе 
предвосхищения будущего 
результата и его соответствия 
замыслу.
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, позитивной 
самооценки и самоуважения 
обучающихся.

Технология Личностные, познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы обработки 
материалов

Моделирование, знаково-
символическая деятельность

Решение задач на конструирование на 
основе системы ориентиров (схемы, карты 
модели) моделирование и отображение 
объекта и процесса его преобразования в 
форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей)

Регулятивные планирование, 
рефлексия как осознание 
содержания выполняемой 
деятельности;

Планомерно-поэтапная отработка 
предметно-преобразовательной 
деятельности, оценка выполненного 
изделия

Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и регулирующей 
функции речи формирование 
первоначальных элементов ИКТ-
компетентности обучающихся

Совместно-продуктивная деятельность 
(работа в группах);
проектная деятельность, обработка 
материалов.

Регулятивных действий, включая 
целеполагание; планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку.

Проектные работы,
составление плана действий и применение 
его для решения задач; предвосхищение 
будущего результата

Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция

Предметно-преобразующая, символико-
моделирующая деятельность с 
различными материалами

Физическая 
культура

Формирование личностных 
универсальных действий:
-основ общекультурной и 
российской гражданской иден-
тичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и 
отечественном спорте;
-освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуж-
дается, готовности принять на 
себя ответственность;
-развитие мотивации 
достижения и готовности к 

Освоение способов двигательной 
деятельности.
Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, измерение 
показателей  физического развития, 
занятие спортом.
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Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий

Типы задач Виды заданий

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 
саморегуляции

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

преодолению трудностей на 
основе конструктивных 
стратегий совладения и умения 
мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы 
стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни.
Регулятивные действия: умения 
планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать 
свои действия.
Планирование общей цели и 
пути её достижения; 
распределение функций и ролей 
в совместной деятельности; 
конструктивное разрешение 
конфликтов; осуществление 
взаимного контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнёра и внесение  
необходимых коррективов

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, измерение 
показателей физического развития, занятие 
спортом.

Коммуникативные действия    
взаимодействие, ориентация на 
партнёра, сотрудничество и 
кооперация (в командных видах 
спорта)

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, спортивные игры, 
соревнования, измерение показателей  
физического развития, занятие спортом.

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающи
й мир

Личностные жизненное
самоопределени

е

нравственно-
этическая 
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая 
ориентация

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология , физическая культура и др.)

Познавательные моделирование смысловое чтение, Моделирование широкий 
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Формирование УУД на разных этапах обучения.
Личностные результаты на разных этапах обучения

Классы Оценивать ситуации 
и поступки
(ценностные установки, 
нравственная 
ориентация) 

Объяснять смысл  своих 
оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, 
способность к саморазвитию 
мотивация к познанию, учёбе)

Самоопределяться в 
жизненных ценностях (на 
словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая 
за свои поступки. (личностная 
позиция, Российская и 
гражданская  идентичность)

общеучебные (перевод устной 
речи в 

письменную)

произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

выбор наиболее 
эффективных 
способов 

решения задач

спектр 
источников 
информации

Познавательные логические формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

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

монологические высказывания разного типа.
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Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции: 

–общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей); 

– важности 
исполнения роли 
«хорошего ученика»; 

–важности бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью 
всех живых существ;

– важности различения 
«красивого» и 
«некрасивого». 

Постепенно понимать, 
что жизнь не похожа на 
«сказки» и невозмож-
но разделить людей на 
«хороших» и «плохих»

Осмысление
Объяснять, почему конкретные 
однозначные поступки можно 
оценить как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», 
«опасные», «некрасивые») с 
позиции известных и 
общепринятых правил.

Самосознание
Объяснять самому себе: 
– какие собствен-ные привычки 
мне нравятся и не нравятся 
(личные качества), 

– что я делаю с удовольствием, 
а что – нет (мотивы), 

– что у меня получается хо-
рошо, а что нет (результаты) 

Самоопределение
Осознавать себя ценной частью 
большого разно-образного мира 
(природы и общества). 
В том числе: объяснять, что 
связывает меня: 
– с моими близкими, друзьями, 
одноклассниками; 
– с земляками, народом;
– с Родиной; 
– со всеми людьми;
– с природой; 
испытывать чувство гордости 
за «своих» - близких и друзей.
Поступки
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе: 
– известных и простых 
общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» 
поведения;
– сопереживания в радостях и в 
бедах за своих»:близких, друзей, 
одноклассников;
– сопереживания чувствам 
других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
Признавать свои плохие 
поступки
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3–
4 
кл
ас
сы
  –

н
ео
бх
од
и
м
ы
й
 у
р
ов
ен
ь

(д
ля
 1
–2
 к
ла
сс
ов
 –
эт
о 
п
ов
ы
ш
ен
н
ы
й
 у
р
ов
ен
ь)

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции: 
-общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, сво-
боды, демократии)
– российских граж-
данских ценностей 
(важных для всех 
граждан России);
– важности учёбы и 
познания нового;
– важности береж-ного 
отношения к здоровью 
человека и к природе);
– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания «безо-
бразного».

Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и хорошими 
бывают поступки, а не 
люди).

Отмечать поступки и 
ситуации, которые 
нельзя однозначно 
оценить как хорошие 
или плохие

Осмысление
Объяснять, почему конкретные 
одно-значные поступки можно 
оценить как «хорошие» или
«плохие» «неправи-льные», 
«опасные», «некрасивые»), с 
позиции общечело-веческих
граждан-ских ценностей.
Самосознание
Объяснять самому себе: 
–что во мне хорошо, а что плохо 
(личные качества, черты 
характера),
–что я хочу (цели, мотивы),
–что я могу (результаты) 

Самоопределение
Осознавать себя гражда-нином 
России, в том числе:
объяснять, что связывает меня с 
историей, культурой, судьбой 
твоего народа и всей России, 
испытывать чувство гордости 
за свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в 
добрых поступках. 
Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе 
Уважать иное мнение, историю 
и культуру других народов и 
стран, 
не допускать их оскорбления, 
высмеивания. 
Формулировать самому простые 
правила поведения, общие для 
всех людей, всех граждан России 
(основы общечеловеческих и 
российских ценностей).
Поступки
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил и 
идей (ценностей) важных для: 
– всех людей, 
– своих земляков, своего народа, 
своей Родины, в том числе ради 
«своих», но вопреки 
собственным интересам; 
– уважения разными людьми 
друг друга, их доброго 
соседства.
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 
(принимать наказание) 
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П
ов
ы
ш
ен
н
ы
й
 у
р
ов
ен
ь

3–
4 
кл
ас
са

(д
ля
 5
–6
 к
ла
сс
ов
 –
эт
о 
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь)

Оценивать, в том 
числе неоднозначные, 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие», разрешая 
моральные протии-
воречия на основе: 
– общечеловеческих 
ценностей  и 
российских ценностей
– важности образо-
вания, здорового 
образа жизни, красо-
ты природы и твор-
чества. 
Прогнозировать 
оценки одних и тех же 
ситуаций с позиций 
разных людей, 
отличающих-ся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в 
обществе и т.п. 
Учиться замечать и 
признавать расхож-
дения своих поступков 
со своими 
заявленными пози-
циями, взглядами, 
мнениями 

Осмысление
Объяснять положи-тельные и 
отрицательные оценки, в том 
числе неоднозначных поступков, 
с позиции общечело-веческих и 
российских граж-данских 
ценностей.
Объяснять отличия в оценках 
одной и той же ситуации, 
поступка разными людьми (в т.ч. 
собой), как представителями 
разных мировоз-зрений, разных 
групп общества. 
Самосознание
Объяснять самому себе: 
–свои некоторые черты 
характера;
–свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития;
–свои наиболее заметные дости-
жения.

Самоопределение
Осознавать себя гражданином 
России и ценной частью 
многоликого изменяющегося 
мира, в том числе: 
Отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские 
демо-кратические порядки и 
препятствовать их нарушению;  
стремиться  к взаимо-
пониманию с предста-вителями 
иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения;
осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей 
стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих 
желаний. 
Вырабатывать  в противо-
речивых конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному преодолению 
конфликта.
Поступки
Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
– культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность 
– базовых российских 
гражданских ценностей, 
– общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 
т.ч. ценности мирных 
добрососедских взаимо-
отношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений 
Признавать свои плохие 
поступки и добровольно отвечать 
за них (принимать наказание и 
самонаказание) 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
на разных этапах обучения  в начальной школе

Классы Определять и 
формулировать цель 
деятельности 

Составлять план 
действий по решению 
проблемы (задачи)

Осуществлять 
действия по 
реализации плана

Соотносить результат своей 
деятельности с целью и 
оценивать его

1 
кл
ас
с 
–

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию)

Учиться работать по 
предложенному плану

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса  на уроке. 
Учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного

2 
кл
ас
с 
–

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

(д
ля
 1
 к
ла
сс
а 
–
по
вы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь)

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Учиться планировать 
учебную деятельность на 
уроке. 
Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ 
её проверки

Работая по 
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и инструменты)

Определять успешность 
выполнения своего задания в 
диалоге с учителем
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3–
4 
кл
ас
сы
 –

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

(д
ля
 2
 к
ла
сс
а 
–
эт
о 
по
вы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь)

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно 
искать средства её 
осуществления.

Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения.

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.

Составлять план 
выполнения задач, решения 
проблем творческого и 
поискового характера 
совместно с учителем

Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Понимать причины своего неуспеха 
и находить способы выхода из этой 
ситуации

П
ов
ы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь

3-
4 
кл
ас
са

(д
ля
 5
–6
 к
ла
сс
а 
–э
то
 н
ео
бх
од
им
ы
й 

ур
ов
ен
ь)

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 
учителя.

Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем

Работая по 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, средства ИКТ)

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки 
и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки.

В ходе представления проекта 
учиться давать оценку его 
результатам

Познавательные универсальные учебные действия
на разных этапах обучения в начальной школе

Класс
ы

Извлекать информацию.

Ориентироваться в своей 
системе знаний и 
осознавать необходимость 
нового знания.

Делать предварительный 
отбор источников 
информации для поиска 
нового знания.

Добывать новые знания 
(информацию) из 
различных источников и 
разными способами

Перерабатывать 
информацию  для 
получения 
необходимого 
результата,  в том 
числе и для создания 
нового продукта

Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую  и 
выбирать наиболее удобную для 
себя  форму
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1 
кл
ас
с 
–

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

Отличать новое от  уже 
известного с помощью 
учителя.

Ориентироваться  в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, 
в словаре).

Находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке

Делать выводы в 
результате  совместной  
работы всего класса.

Сравнивать и 
группировать предметы.

Находить 
закономерности в 
расположении фигур по 
значению одного 
признака.

Называть последо-
вательность простых 
знакомых действий, 
находить пропущенное 
действие в знакомой 
последовательности

Подробно пересказывать 
небольшие  тексты, называть их 
тему

2 
кл
ас
с 
–

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

Понимать, что нужна  
дополнительная информация 
(знания) для решения 
учебной  задачи в один шаг.

Понимать, в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  решения учебной 
задачи.

Находить необходимую 
информацию как в учебнике, 
так и в предложенных 
учителем  словарях и 
энциклопедиях

Сравнивать и 
группировать предметы 
по нескольким 
основаниям.

Находить 
закономерности в 
расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков.

Приводить примеры 
последовательности
действий в быту, в 
сказках.

Отличать высказывания 
от других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, 
определять истинные и 
ложные высказывания.

Наблюдать и делать 
самостоятельные  
выводы

Составлять простой план 
небольшого текста-повествования
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3-
4 
кл
ас
сы
–

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

(д
ля
 2
 к
ла
сс
а 
–
эт
о 
по
вы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь)

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг.
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.)

Сравнивать и  
группировать факты и 
явления. 
Относить объекты к 
известным понятиям.
Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных 
частей.
Определять причины 
явлений, событий. 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний.
Решать задачи по 
аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности.
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно-графи-
ческой или знаково-
символической форме

Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ

П
ов
ы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь

Д
ля
 3
–4
 к
ла
сс
а,

(д
ля
 5
–6
 к
ла
сс
а 
–
эт
о 
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь)

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи, состоящей  
из нескольких шагов.
Самостоятельно  отбирать 
для решения  предметных 
учебных задач 
необходимые словари, 
энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски.
Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет)

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений.
Записывать выводы в
виде правил «если …, 
то …»; по заданной 
ситуации составлять 
короткие цепочки 
правил «если …, то 
…».
Преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих данную 
предметную область.
Использовать 
полученную 
информацию в 
проектной 
деятельности под 
руководством  учителя-
консультанта

Представлять информацию в виде 
таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с помощью ИКТ. 
Составлять сложный план текста.
Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде
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Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения

в начальной школе

Классы Доносить свою позицию 
до других, владея 
приёмами 
монологической и 
диалогической речи

Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы)

Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы сделать 
что-то сообща

1-
2 
кл
ас
сы
–

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста).
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни

Слушать и понимать 
речь других.
Выразительно читать и 
пересказывать текст.
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни

Совместно договариваться о  
правилах общения и поведения в 
школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли 
в группе (лидера, исполнителя, 
критика)

3-
4 
кл
ас
сы
 –

не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь

(д
ля
 1

-2
 к
ла
сс
а 
–
эт
о 
по
вы
ш
ен
ны
й 
ур
ов
ен
ь)

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ.

Высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 

аргументы

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом:
– вести «диалог с 

автором» (прогнози-ровать 
будущее чтение; ставить 
вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя);

– отделять новое от 
известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться 
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При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 
Учиться критично 
относиться к своему 
мнению

Понимать точку зрения 
другого (в том числе 
автора).
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а 
также приемы слушания

Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать 
последствия коллективных решений

Планируемые результаты формирования УУД в начальных классах школы
Планируемые результаты  формирования коммуникативных

универсальных учебных действий

Сформированность 
УУД у детей

при поступлении в  
школу

Планируемые 
результаты на 
конец 1 класса

2-3 
классы

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы

-активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх, 
организует их.

-имеет 
первоначальные 
навыки работы в 
группе:
А) распределить 
роли;
Б) распределить 
обязанности;
В) умеет 
выполнить 
работу;
Г) осуществлять 
контроль;
Д) презентовать 
работу;
Е) осуществить 
рефлексию

-умеет планировать учебное сотрудничество 
с учителем и
сверстниками: определяет цель, функции 
участников, способ взаимодействия;

-понимает смысл 
простого текста;
-знает и может 
применить 
первоначальные 
способы поиска 
информации 
(спросить у 

-умеет осуществлять поиск информации,
-критически относиться к ней, 
-сопоставлять её с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным 
опытом;
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взрослого, 
сверстника, 
посмотреть в 
словаре)

-проявляет широкую 
любознательность, задает 
вопросы, касающиеся 
близких и далеких 
предметов и явлений

-умеет задавать 
учебные 
вопросы;

-умеет ставить вопросы для инициативного 
сотрудничества в поиске и сборе 
информации;

-способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
других, сдерживать свои 
эмоции, проявляет 
доброжелательное 
внимание к окружающим

-умеет слушать, 
принимать  
чужую точку 
зрения, 
отстаивать свою

-владеет способами разрешения конфликтов:
А)выявляет, идентифицирует проблему, 
Б)находит и оценивает альтернативные 
способы разрешения конфликта, 
В)принимает решение и реализует его;

-обсуждает в ходе 
совместной деятельности 
возникающие проблемы, 
правила

-умеет 
договариваться

-владеет способами управления поведением 
партнера: контролирует, корректирует, 
оценивает его действия;

-поддержать разговор на 
интересную для него 
тему

-строит простое 
речевое 
высказывание

-умеет с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;
-владеет монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.

Планируемые результаты  формирования познавательных
универсальных учебных действий

Сформированность УУД 
у детей при поступлении 
в школу

Планируемые 
результаты на 
конец 1 класса

2-3 
классы

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы

Общеучебные

- проявляет 
самостоятельность
в игровой деятельности, 
выбирая ту или иную игру 
и способы ее 
осуществления;
- умеет слушать, понимать 
и пересказывать простые 
тексты;
- умеет использовать 
предметные заместители, 
а также умеет понимать 
изображения и описывать 
изобразительными 
средствами увиденное и 
свое отношение к нему

- выделяет и 
формулирует 
познавательную 
цель с помощью 
учителя;

- самостоятельно выделяет и
формулирует познавательную цель;

- осуществляет 
поиск и 
выделяет 
конкретную 
информацию с 
помощью 
учителя;

- осуществляет поиск и выделяет 
необходимую информацию;

- находит 
информацию в 
словаре;

- применяет методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;
- структурирует знания;

- строит речевое 
высказывание в 
устной форме с 

- осознанно и произвольно строит речевое 
высказывание в устной и письменной форме;
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помощью 
учителя;

- выбирает наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий;

- умеет давать 
оценку одного 
вида 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя;

- осуществляет рефлексию способов и 
условий действия, контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности;

- слушает и 
понимает речь 
других, 
выразительно 
читает и  
пересказывает 
небольшие 
тексты;

- понимает  цель чтения и осмысливает 
прочитанное;

- осуществляет выбор вида чтения в 
зависимости от 
цели; 

- находит ответы 
на вопросы, 
используя свой 
жизненный опыт 
и различную 
информацию;

- извлекает необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров;
- определяет основную и второстепенную 
информацию; 
- свободно ориентируется и  воспринимает 
тексты художественного, научного, 
публицистического и официально-делового 
стилей; 
- понимает и адекватно оценивает язык 
средств массовой информации;

- умеет работать 
по 
предложенному 
учителем плану;

-самостоятельно создаёт алгоритм 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера;

- использует 
знаково-
символические 
действия;

- моделирует  преобразование объекта 
(пространственно-графическая или знаково-
символическая);
- преобразует модель с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область

Логические
- умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции;

- разбивает 
группу 
предметов и их 
образы по 
заданным 
учителем 
признакам;

- анализирует объекты  с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных);

- умеет увидеть целое 
раньше его частей;

- группирует 
предметы и их 
образы по 
заданным 
признакам;

- проводит синтез (составляет целое из 
частей, в том числе самостоятельно 
достраивает и восполняет недостающие 
компоненты);
- выбирает основания и критерии для 
сравнения; 

- - классифицирует объекты;
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классифицирует 
объекты под 
руководством 
учителя;

- подводит под понятие, выводит следствие;

- задаёт вопросы: как?, 
почему?, зачем? 
(интересуется причинно-
следственными связями);

- устанавливает 
последовательно
сть основных 
событий в 
тексте;

- устанавливает причинно-следственные 
связи;

- оформляет 
свою мысль в 
устной речи на 
уровне одного 
предложения 
или небольшого 
текста;

- строит логические цепи рассуждений;

- высказывает 
своё мнение;

- доказывает;
- выдвигает и  обосновывает гипотезы.

Постановка и решение проблемы
- формулирует 
проблемы с 
помощью 
учителя;

- формулирует проблемы;

- включается в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя;

- самостоятельно создаёт способы решения 
проблем
творческого и поискового характера.

Планируемые результаты  формирования регулятивных
универсальных учебных действий

Сформированность УУД у 
детей при поступлении в 

школу

Планируемые 
результаты на 
конец 1 класса

2-3 
классы

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 

начальной школы
Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности  

Принимает и 
сохраняет 
учебную задачу.

Умеет ставить  учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно;

Умеет обсуждать 
возникающие проблемы, 
правила,  Умеет выбирать 
себе род занятий,

• учитывает 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве 
с учителем.

Выделяет ориентиры действия в новом 
учебном материале 

• планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 

умеет планировать, т.е определять 
последовательности промежуточных целей 
с учётом конечного результата; умеет 
составлять план и определять 
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соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации.

последовательность действий

Способен выстроить 
внутренний план действия 
в игровой деятельности 

Переносит 
навыки 
построения 
внутреннего 
плана действий 
из игровой 
деятельности в 
учебную.

умеет прогнозировать  результат и уровень 
усвоения знаний, его временных
характеристик;

Осваивает 
правила  
планирования,
контроля 
способа 
решения.

умеет вносить  необходимые дополнения  и  
изменения
в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
его результата; 

Осваивает 
способы 
итогового, 
пошагового 
контроля по 
результату 

умеет соотнести способ действия и его 
результат с заданным эталоном 

Проявляет умения
произвольности 
предметного действия.
Произвольные предметные 
действия.

.

• овладевает 
способами 
самооценки 
выполнения 
действия,

адекватно 
воспринимает 
предложения и 
оценку 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей;

умеет вносить изменения в результат своей 
деятельности, исходя из оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами;
умеет выделять и осознавать  то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить;
осознает качество и уровень усвоения.
владеет способами   мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и 
умеет преодолевать препятствия.
Умеет самостоятельно организовывать 
поиск информации.
Умеет сопоставлять полученную  
информацию с имеющимся жизненным 
опытом.

Планируемые результаты формирования личностных
универсальных учебных действий

Сформированность
УУД  у детей при 

поступлении в школу

Планируемые 
результаты на 
конец 1 класса

2-3 
классы

Планируемые результаты по 
формированию  УУД у выпускников 

начальной школы

Умеет положительно 
относиться себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства;

Понимает 
предложения и 
оценки 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 

Умеет определять причины успеха в 
учебной деятельности,  анализирует  и 
контролирует результат, соответствие 
результатов требованиям

конкретной задачи, понимает предложения 
и оценки учителей, товарищей, родителей и 
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других людей других людей;

Умеет оценить 
себя по 
критериям,  
предложенными 
взрослыми

Может оценивать себя на основе критериев 
успешности учебной деятельности;

Положительно 
относится к 
школе

Положительно относится к школе, 
ориентируется на содержательные моменты 
школьной действительности, принимает 
образец «хорошего ученика»;

Умеет 
ориентироваться  
в нравственном 
содержании и 
смысле как
собственных 
поступков, так и 
поступков 
окружающих 
людей;

Умеет соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, 
моральными  нормами

Умеет 
уважительно 
относиться к др. 
мнению.

Умеет уважительно относиться к др. 
мнению, истории и культуре других  
народов.

Умеет доброжелательно 
относиться к окружающим; 
отзывчив к переживаниям 
другого человека, умеет 
уважать достоинство 
других.

Умеет понимать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им.

Умеет доброжелательно эмоционально-
нравственно отзываться, понимать и 
сопереживать чувствам других людей.

Умеет бережно 
относиться к 
материальным 
ценностям.

Умеет бережно относиться к материальным 
и духовным ценностям.

Уважает и 
принимает 
ценности семьи 
и общества.

Уважает и принимает ценности семьи и 
общества

Любит свой 
народ, свой край 
и Родину.

Осознает себя как гражданина России,
гордится  за свою Родину, народ и историю, 
осознает
ответственность человека за общее 
благополучие, осознание
своей этнической принадлежности.

Умеет взаимодействовать 
со сверстниками и 
взрослыми: через участие в 
совместных играх и  их 

Умеет 
взаимодействова
ть со 
сверстниками и 

Умеет ориентироваться в социальных ролях 
Умеет выстраивать межличностные 
отношения 
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организациях, 
вести переговоры в игре,
договариваться в игре, 
учитывать интересы других 
в игре, сдерживать свои 
эмоции в игре;
В обществе сверстников  
умеет выбирать себе род 
занятий, партнеров. 

взрослыми:
через участие в 
совместной 
деятельности, 
вести 
переговоры в 
игре,
договариваться, 
учитывать 
интересы 
других, 
сдерживать свои 
эмоции;

Умеет  обсуждать 
возникающие проблемы, 
правила, 
может поддержать разговор 
на интересную для него 
тему.

Умеет  
обсуждать 
возникающие 
проблемы, 
правила, 
может 
поддержать 
разговор на 
интересную для 
него тему.

Умеет избегать конфликтных ситуаций и 
находить выходы из спорных ситуаций.

Действует в соответствии с общепринятыми 
моральными нормами.
Умеет нести ответственность за свои 
поступки.

Умеет проявлять 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности 
Умеет делать самооценку и 
самоотношение к себе и 
своим свойствам

Умеет проявлять 
самостоятельнос
ть в разных 
видах детской 
деятельности 
Умеет делать 
самооценку и 
самоотношение 
к себе и своим 
свойствам

Умеет устанавливать взаимосвязь между 
целью учебной деятельности  и мотивом.
Умеет определять результат учения.
Умеет отвечать на вопрос цели обучения.
Умеет работать на результат

Умеет открыто относиться  
к внешнему миру и 
чувствовать уверенность в 
своих силах

Умеет 
адаптироваться к 
некоторым 
сложным 
ситуациям

Умеет адаптироваться к динамично 
изменяющемуся и развивающемуся миру.
Умеет делать личностный выбор на основе 
морали.

Умеет выполнять правила 
гигиены и ухода за телом, 
элементарные приемы 
закаливания,  охраны своей 
жизни. 

Умеет 
применять 
знания о 
безопасном и 
здоровом образе 
жизни.

Умеет принять ценности
природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности
нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий.

Этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
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действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий, применяемая в начальных классах школы 

является:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания.
2.1.3. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.

В реализуемых в  МКОУ «СОШ № 9» образовательных программах значительное внимание 
уделяется учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности 
заключаются в следующем: 
-в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в ходе 
реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы; 
-в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
-в широком потенциале научных клубов младших школьников «Мы и окружающий мир» «Ключ и 
Заря», конкурсов и олимпиад; 
-в реализации электронных форм учебников, включающих в себя мультимедийные и интерактивные 
элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, интерактивные карты, 
тренажеры и т.д.), средства контроля и самокнтроля. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение 
младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определённых учебных 
предметов, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других. Данная деятельность в реализуемых программах организована таким образом, что 
обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с 
одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. Выстраивая отношения в 
ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники овладевают нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному 
виду деятельности. Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы младший 
школьник —автор проекта —самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) 
получает возможность научиться планировать и работать по плану. 

Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся наиболее эффективными являются следующие типы уроков:
-«Применения УУД и предметных знаний и умений» для самостоятельного решения всеми 
учениками практических задач (заданий) базового уровня трудности; 
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-«Обобщения и систематизации предметных знаний и умений»-умение самостоятельно 
формулировать обобщенный вывод (работа в парах, использование различных источников 
информации); 
-«Закрепление предметных знаний, формирование УУД» -умение находить и исправлять ошибки, 
оказывать взаимопомощь; 
-Контрольный»  -самостоятельная формулировка заданий на основе предметных знаний, умений и 
УУД; 
Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации учебных занятий, 
связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся: 
-учебная экскурсия; выход на школьный двор (применение УУД при изучении явлений 
окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов; 
-урок решения практических задач (использование средств математики в целях изучения 
окружающего мира); 
-лабораторный практикум ( в рамках курса внеурочной деятельности «Я-исследователь») с 
использованием простейшего оборудования (сформированные УУД по использованию 
лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений 
и т.д.); 
-урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального доступа а
образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций младших школьников, 
умений работать с новыми источниками информации 
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников на 
внеурочных занятиях: 
-кружок, клуб, факультатив (программа внеурочной деятельности «Музей в твоем классе»; 
-научные клубы («Мы и окружающий мир», «Ключ и Заря»); 
-факультатив (программа «Расчетно-конструкторское бюро», «Мир геометрии», «Удивительный мир 
слов»); 
-проектная и практическая деятельность (программы «Путешествие компьютерную долину», 
«Изучение природы родного края», «Мы раскрасим целый свет»); 
-интегрированный курс (программа «Путешествие в мир экологии», «Моя первая экология»);
-предметно-практическая мастерская «Город мастеров». 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников является готовность младшего школьника (с учетом возрастных 
особенностей) осуществлять исследования, выполнять проекты в урочной и внеурочной 
деятельности.
2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 
стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности:

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата;

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии;

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ.
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 
и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
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Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.5.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и от 
начального к основному общему образованию.

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 
к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 
обусловлены:

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования.
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2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
(см. ПРИЛОЖЕНИЯ)

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются педагогами самостоятельно, на 
основе требований ФГОС НОО, содержания  Федеральных образовательных программ по 
предметам, Программы воспитания МКОУ «СОШ № 9» с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Федеральной  образовательной программы 
начального общего образования и включают:

1. пояснительную записку;
2. содержание обучения;
3. планируемые результаты освоения программы предмета, учебного курса (в том числе и 

внеурочной деятельности), учебного модуля;
4. тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов.
МКОУ «СОШ № 9» при разработке рабочих программ  на уровне НОО  в обязательном

порядке использует федеральные рабочие программы по русскому языку, литературному
чтению и окружающему миру. При этом федеральные рабочие программы по остальным 
учебным предметам на уровне НОО  используются педагогами в качестве основы для
разработки рабочих программ с учетом имеющегося УМК. Содержание и планируемые
результаты разработанных педагогами рабочих программ обеспечивают реализацию 
содержания и планируемых результатов в соответствии с ФОП. 

2.3. Рабочая программа воспитания на уровне НОО (См. ПРИЛОЖЕНИЕ)

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

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

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 
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восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка 
в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы 
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 
образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив МКОУ 

«СОШ № 9» учитывает психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 
школьного возраста. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной 
организации, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 
организации всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;
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– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях;

– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу 
– нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 
поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа. 
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МКОУ «СОШ № 9» организована по следующим 
направлениям:

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурно-оздоровительной работы; 
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации программы
Работа педагогического коллектива МКОУ «СОШ № 9» по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована на 
основе единой школьной Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, являющейся подпрограммой школьной Программы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации школьников на 2016-2021 годы. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МКОУ «СОШ № 
9» включает:

– соответствие состояния и содержания здания и помещений МКОУ «СОШ № 9» 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

МКОУ «СОШ № 9».
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения;
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– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям;

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 
взрослыми: учителями, классными руководителями, социальными педагогами, психологами, 
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 
младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 
проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 
общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 
работа во время прогулок, в музее, мини-проекты,  ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 
спортивные игры, дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера;

– организацию  физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 
и повышению двигательной активности;

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации МКОУ «СОШ № 9» учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
предусматривает: 

– внедрение в систему работы МКОУ «СОШ № 9» дополнительных образовательных 
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 
процесс;

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике;

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
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– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации МКОУ 

«СОШ № 9», всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

ее коррекции проводится систематический мониторинг в МКОУ «СОШ № 9».
Мониторинг реализации Программы включает:
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
– высокая рейтинговая оценка деятельности МКОУ «СОШ № 9» по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования;
– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;
– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).

2.5. Программа коррекционной работы.

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 
образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 
развития.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 
процесса.
Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы.
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования
Цели программы:
-поддержка обучающихся с ОВЗ, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 
-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 
специалистов системы общего образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 
категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому 
обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом 
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состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-
медико-педагогической поддержки и сопровождения; 
-создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в том 
числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 
допустимого уровня. 
Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 
до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
— Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико –

психолого– педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка; 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса.
Перечень  и содержание мероприятий.
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.
Характеристика содержания.
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы;
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 
и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 



86

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 
работа

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 
Изучение документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 
состояние анализаторов.

Школьный медицинский 
работник, педагог. 
Наблюдения во время занятий, 
в перемены, во время игр и т. 
д. (педагог). 
Обследование ребенка врачом. 
Беседа врача с родителями. 

Психолого-
логопедическое

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания, 
индивидуальные особенности, 
моторика, речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
Специальный эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). 
Специальный эксперимент 
(логопед).

Социально-
педагогическое

Семья ребёнка: состав семьи, условия 
воспитания.

Посещение семьи 
ребёнка(учитель, социальный 
педагог)

Изучение ребёнка Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. 
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 

Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель). 
Беседа с родителями и 
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похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам.
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка.

учителями-предметниками. 
Специальный эксперимент 
(педагог, психолог). 
Анкета для родителей и 
учителей.
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Часы,отводимые на эти 
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 
класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 
поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 
удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 
занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие 
материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия учитель проводит во внеурочное время. Во 
время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, 
либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 
работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, 
а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 
столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (в приложении к нему) так же, 
как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 
фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой —содержание (тема) занятия с 
каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 
списку).
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 
направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются 
от посещения коррекционно- развивающих занятий. По мере выявления индивидуальных пробелов в 
развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие 
годы обучения.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Программа коррекционной работы состоит из следующих разделов.
• Зрительное восприятие цвета. Обучающиеся должны уметь подбирать цветные полоски по 

заданию; дифференцировать основные цвета спектра, знать названия основных Цветов спектра; 
уметь видеть и называть цвета и краски в природе; получать тона основных цветов спектра.
• Зрительное восприятие формы. У обучающихся формируются представления о 

геометрических фигурах и их применении в различных сферах деятельности, а также их 
построении.
• Развитие пространственных представлений и ориентировки. Дети учатся определять 

расположение элементов, синтезировать целое из частей. У обучающихся формируется умение 
находить различные направления пути, ориентироваться на Местности, составлять план местности, 
развиваются конструктивный практикум и память на пространственные соотношения.
• Развитие временных представлений. Настоящая программа предусматривает определение 

времени по часам,
уточнение представлений о смене времен года и месяцев, также предусматривает использование 
личного опыта обучающихся в определении последовательности событий.

Развитие навыков обобщения, дифференцирования сопоставления. Обогащение; и уточнение 
словаря обучающихся. Называние предметов, характеристика их по признакам. Сравнение 
предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Классификация предметов по образцу, 
показу, словесной инструкции.
• Развитие устной речи. Перед обучающимися в доступной форме раскрываются основные 

функции речи: она является важнейшим средством общения между людьми, является средством 
передачи и усвоения определенной информации. Дети осмысливают значение речи в жизни человека 
и постепенно начинают овладевать умениями, помогающими им пользоваться речью во всех ее 
функциях.
Дидактические правила работы педагога для стимуляции познавательных процессов и 

коррекционного воздействия на них, а также некоторые аспекты применения этих правил в практике 
работы с обучающимися с проблемами в развитии систематизированы и представлены следующим 
образом.

1. Организуй обучение так, чтобы обучающиеся, усваивая учебный материал, выделяли признаки 
объекта, осуществляли сравнение, классификацию и овладевали другими умственными операциями.

2. Систематически повышай качество требований к умственной деятельности, при этом исходи из 
дифференцирования индивидуальных возможностей (из специфики структуры дефекта).

3. Организуй аналитико-синтетическую деятельность обучающихся с проблемами в развитии, 
служащую выделению признаков при сравнениях, классификациях и других умственных операциях 
сначала в условиях предметно-практической деятельности, а затем на конкретно умственной основе 
и, наконец, в абстрактной форме, подводя обучающихся в процессе последовательного 
использования этих видов деятельности к более высокой форме познания.

4. Дай обучающимся полноценные образцы, на основе которых могут осуществляться 
умственные операции.

5. Пусть ученик ставит в известность учителя о результатах умственных операций, используя не 
только словесную формулировку, но и другие способы сообщения: графические,, пластические, 
мимико-жестикуляционные, драматизацию или практические действия.

6. Связывай умственную деятельность обучающихся с реальной и жизненной практикой.
Дидактические правила для стимуляции речевого развития и коррекционного влияния на него, а 

также некоторые аспекты их реализации в практике работы с обучающимися с проблемами в 
развитии систематизированы и представлены следующим образом.
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.1. Последовательно обеспечивай все углубляющееся осмысление лексического и 
синтаксического материала. Постоянно расширяй запас слов и синтаксических средств.

3. Развивай способность относительно законченно выражать мысли в условиях любого 
общепедагогического процесса.

4. Старайся стимулировать овладение правильной техникой чтения и письма, создавая установку 
на них как на средства коммуникации.

5. Систематически устраняй недостатки произношения и неправильности построения речи. 
Используй для этого логопедические занятия.

6. Не допускай формализма в работе над речью детей с проблемами в развитии*. Следи за тем, 
чтобы формирование речевых навыков осуществлялось только в единстве с совершенствованием их 
практических и умственных способностей.
Коррекционные занятия в начальной школе проводятся на основе разработанной и 

апробированной в ряде школ программы.
1-2 КЛАССЫ 
1. Зрительное восприятие цвета
Дифференциация основных цветов путем выделения заданного цвета.
Подбор цветных полосок по аналогии, без названия цветов.
Работа с цветовыми таблицами.
Игра в цветовое лото.
Подбор цветных карандашей и палочек.
Основные цвета спектра и их оттенки.
Раскрашивание карандашами и красками цветных орнаментов по образцу и самостоятельно.
Составление оттенков цветов на палитре: темно-красного, темно-синего, бледно-голубого.
Знание названий основных цветов спектра.
Различение и называние цветов и красок в природе.
Получение на палитре производных цветов и их оттенков, оранжевого, светло- и темно-

оранжевого; фиолетового, светло- и темно-фиолетового; зеленого, светло- и темно-зеленого.
2. Зрительное восприятие формы
Подбор идентичных геометрических фигур (квадрат, круг, прямоугольник, треугольник).
Обводка геометрических фигур по трафаретам.
Упражнения с геометрическими вкладками: доска Сегена, бочонок с набором объемных 

геометрических тел.
Игра в геометрическое лото.
Работа с геометрической мозаикой.
Дифференциация геометрических фигур по форме, величине и цвету.
Работа с «волшебным мешочком».
Аппликация из геометрических фигур.
Знание названий геометрических фигур и их главных признаков.
Нахождение геометрической фигуры по названию.
Соотношение геометрической фигуры с формой реальных предметов и их изображениями 

(прямоугольник и книга, овал и яйцо; круг – арбуз, треугольник – дорожный знак).
Конструирование изображений предметов из плоскостных геометрических фигур.
Аппликация предметов, состоящих из однородных и различных геометрических фигур.

3. Развитие пространственных представлений и ориентировки
Ориентировка в сторонах своего тела и напротив сидящего.
Упражнение в определении сторон собственного тела и напротив сидящего.
Игра типа «Зеркало», «Обезьянка», «Делай как я». Соотношение предметов в пространстве 

(понятия: справа-слева, впереди-сзади, вверху-внизу, далеко-близко, высоко – низко).
Нахождение предметов по словесному описанию их положения (в т.ч. среди других предметов, 

относительно самого обучающегося, в классе).
Понимание значения слов, выражающих пространственные отношения.

Осознанное употребление слов, выражающих пространственные соотношения предметов: «у», «на», 
«под», «за», «в», «около», «между», «перед», «над»; протяженность (справа налево, слева направо, 
из левого верхнего угла в правый нижний угол и т.д.).
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Определение точной словесной формулировкой местоположения предмета в классе, в таблице, на 
рисунке. |Перемещение предмета по заданию (положить карандаш на книгу, под книгу и т.д.).
Проведение линий на индивидуальной доске, в альбоме, в тетради соответственно заданию. Умение 
выполнять действия по заданию. Развитие двигательного праксиса.
Последовательное копирование движений по элементам в процессе игры, выполнения 
ориентировочной гимнастики.
4. Развитие временных представлений
Уточнение и расширение представлений о временах года: последовательность смены времен года 

с выяснением при- чинно-следственной зависимости явлений природы («Почему тает снег?», 
«Почему улетают птицы?» и т.д.). Наблюдение за сезонными изменениями в природе на экскурсиях.
Лента времени (смена времен года). Работа с классным календарем природы и труда людей по 
сезонам.
Наблюдения за изменениями в природе: сравнение и сопоставление деревьев и кустарников, покрова 
земли, температуры воздуха; образа жизни животных и труда людей в связи с изменениями в 
природе.
Уточнение и расширение представлений о времени суток.
Лента времени (школьный режим).
Загадки о временах суток, пословицы, поговорки.
Объяснение на основе жизненного опыта детей и в связи с наблюдениями за признаками времени 

суток понятий «сегодня», «завтра», «вчера», «рано», «поздно».
Объяснение в связи со временем суток понятий «завтракать», «обедать», «ужинать».
Сознательное использование в речи понятий «сегодня) «завтра», «вчера», «рано», «поздно».
Представления о днях недели, называние их по порядку
Работа с календарем погоды по дням недели.
Понятие о времени на основе жизненного опыта детей (час, сутки, год).
Беседы в целях выяснения и уточнения понимания   
временных периодов.
Умение соотносить события и факты текущей жизни школьника с прошлым и будущим.
5. Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления
Классификация по родовым и видовым признакам по темам: «Обувь», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты».
Выделение предмета из группы однородных предметов.
Работа с таблицами, дидактическим материалом, карточками-словами.
Дидактические игры: «Что лишнее?»; «Третий лишний».
Вычленение предметов и их классификация по родовым и видовым признакам из группы 

разнородных предметов.
Работа с наборным полотном для классификации.
Игры-соревнования: «Кто больше?», «Кто быстрее?» .
Сравнение и сопоставление предметов по сходству и различию: «Чем похожи?», «Чем 

отличаются?».
Сравнение признаков времен года.

6. Развитие устной речи
Уточнение и расширение словаря обучающихся в связ« с темами коррекционной работы.
Составление предложений из разрозненных слов.
Умение определять логические связи и последовательность событий по картинкам и тексту, 

составлять рассказы.
Составление устных рассказов по опорным словам.
Понимание фраз с переносным смыслом (анализ фраз типа «золотые руки», «железные руки»).
Составление устного рассказа на заданную тему.
Определение по прочитанному отрывку названия сказки или знакомого произведения.

7.Развитие фонематического слуха и анализа
Развитие фонематического слуха, анализа. Выделение и дифференциация звуковых параллелей на 

слух (звонкие- глухие, твердые-мягкие).
Имитация соответствующих звуков. Артикуляция звуков.



91

Игры на развитие фонематического слуха.
Различение гласных и согласных звуков по способу звукообразования и звукопроизношения.
Составление слов с заданным звуком.
Деление предложений на слова, слов на слоги.
Составление предложений по опорным словам и картинке.
Запись слов и предложения схемой.
Определение количества слов в предложении, слогов в слове, звуков и букв в слове и слоге.
Выделение ударного слога.
Упражнения в интонировании предложения. Пересказ текстов с правильным интонационным 

оформлением.
3-4 КЛАССЫ 
1. Зрительное восприятие формы
Подбор идентичных геометрических фигур с учетом признаков величины, формы, толщины 

(угольные – треугольники; различные типы четырех-, пяти- и шестиугольников; округлые – овалы и 
круги).
Обводка геометрических фигур по трафаретам.
Подбор геометрической формы, идентичной показанной по толщине, величине, форме.
Дифференциация геометрических фигур, отличающихся по одному или двум признакам (цвет, 

величина).
Визуальное вычленение различных треугольников из неправильного многоугольника.
Сравнение четырехугольника и прямоугольника, прямоугольника и квадрата.
Подбор фигуры, соответствующей данной по двум признакам (форма и величина, толщина и 

форма).
Построение округлых и угольных фигур.
Построение различного вида четырех-, пяти- и шестиугольников из цветных полосок, спичек.
Выполнение в виде аппликаций различных овалов, кругов, четырех-, пяти- и шестиугольников.

2. Развитие пространственных представлений и ориентировки
Определение расположения элементов у предметов и частей тела у животных (колеса у 

автомобиля, конечности у животных).
Построение предметов и животных на магнитной доске из элементов (синтезирование целого из 

4-6 частей), аппликация предметов и животных из элементов (разрезные картинки).
Устные описания различных направлений пути (прямо, налево, направо, вверх, вниз).
Выработка представлений о плане помещений гимназии и устное описание пути по ней.
Простейшее схематическое изображение и словесное описание плана помещения и пути.
Развитие конструктивного праксиса.
Прямое копирование целого образца из 6-8 элементов.
Зеркальное копирование образца из 4-6 элементов.
Воспроизведение по памяти предложенной фигуры из 4-5 элементов.
Копирование абстрактных фигур по элементам.
Развитие памяти на пространственные соотношения.
Умение соотносить предметы в пространстве по памяти (игра «Что изменилось?»).

3. Развитие временных представлений
Определение времени на циферблате (час, полчаса, четверть часа).
Знание названий месяцев, порядка их следования, группировки по сезонам, представление о 

смене сезонов и признаках месяцев (игра «Двенадцать месяцев»).
Определение последовательности событий на основе личного опыта обучающихся (3-4 года 

назад, 5 лет назад, через 3-4 года, через 5 лет).
Работа с иллюстрациями.
Соотнесение ряда событий в общественной жизни с фактами своей биографии и биографии 

родителей.
4. Развитие устной речи

Развитие пассивного и активного словаря, связанного с пространственными («в», «на», «за», 
«под», «у», «около», «между», «выше – ниже», «дальше – ближе» , «шире – уже» и др.), 
временными представлениями («раньше – позже», «потом», «вчера – сегодня – завтра»).
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Умение пользоваться терминами, обозначающими пространство и время.
Определение последовательности событий при раскладывании серии картинок.
Составление рассказа по вопросам и (или) картинкам Определение логической связи в тексте  
деформированный текст из 5-6 предложений.
Составление рассказа по началу, на основе личных наблюдений, по данному плану.
Выделение логических связей в прослушанном тексте.
Умение на слух запоминать и анализировать текст из 7-8 предложений.
5. Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления
Классификация по родовым и видовым признакам по темам: «Вещи», «Растения», «Животные», 

«Люди», «Времена к года», «Семья».
I Выделение предмета из группы однородных предметов.
Группировка названий различного типа предметов по родовым и видовым признакам и подбор 

обобщающих слов для этих групп.
Анализ и синтез при сопоставлении двух предметов, явлений.

5 Установление общего и различного двух предметов, явлений.
Вариант тематического планирования по программе коррекционной работы представлен в 
следующей таблице.
Таблица. Тематическое планирование по программе коррекционной работы

Тема Кол-во часов в четверти

1 II III IV

1 класс

Зрительное восприятие цвета 3 3 2 3 I

Зрительное восприятие формы 5 4 3 3

Развитие пространственных представлений и ориентировки 5 4 6 5

Развитие временных представлений 4 3 4 3

Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления 6 5 9 8

Развитие устной речи 9 5 9 4

Развитие фонематического слуха и анализа 4 4 7 4

Всего 36 28 40 30

2 класс

Зрительное восприятие цвета 2 2 2 3

Зрительное восприятие формы 4 3 2 3

Развитие пространственных представлений и ориентировки 3 3 5 5

Развитие временных представлений 4 2 3 3

Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления 4 4 7 6

Развитие устной речи 7 4 7 4

Развитие фонематического слуха и анализа 3 3 4 3

Всего 27 21 30 27

Тема Кол-во часов в четверти
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1 II III IV

3-4 классы

Зрительное восприятие формы 6 4 6 4

Развитие пространственных представлений и ориентировки 6 4 6 5

Развитие временных представлений 5 4 6 5

Развитие устной речи 4 5 6 8

Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления 6 4 6 5

Всего 27 21 30 27

План
коррекционно-развивающей работы

с детьми с нарушением эмоционально-волевой сферы (гиперактивными детьми).
Процесс психопрофилактической работы подразделяется на 4 этапа: 
Первый этап – изучение ребенка и окружающей его среды.
Второй этап – обеспечение психологической готовности ребенка к профилактике. Он включает 
беседы с ним, вхождение в доверие к нему, пробуждение его интереса к той или иной деятельности. 
Третий этап – это процесс накопления нравственно положительных качеств, поступков. 
Четвертый этап – самовоспитание, когда ученик должен самостоятельно выйти из кризиса. 
На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта. 
На каждого обучающегося с девиантным поведением  заполняется карта.
Комплексный план  коррекционно-развивающей  работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
Механизм взаимодействия специалистов
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
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– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с ОВЗ;

– сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, школьного медико-психолого-педагогического  
консилиума.
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима;
— обеспечение специализированных условий  (использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения,  ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы  используются 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога,  учителя—логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 
по индивидуальному учебному плану возможно использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 
ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование ( педагог- психолог, учитель- логопед.)
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база МКОУ позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду. Имеется специально-оборудованный кабинет психолога, кабинет для 
проведения  коррекционных занятий с гиперактивными детьми.
Информационное обеспечение
В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять дистанционную форму 
обучения детей с использованием современных информационно -коммуникационных технологий.
Планируемые результаты работы:
-своевременное выявление обучающихся «группы риска»;
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся «группы 
риска»;
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- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся «группы риска»;

ПРОГРАММА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ (ВУР) 
Детский возраст – период становления способностей и личности. Это время глубоких 

интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Динамику развития 
одаренности.
Существуют разные классификации видов одаренности. При разработке данной программы был 

взят за основу критерий - «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики». По этому 
критерию выделение видов одаренности осуществляется в рамках основных видов деятельности – с 
учетом разных психических сфер и, соответственно, степени участия определенных уровней 
психической организации.
К основным видам деятельности относятся: практическая (одаренность в ремеслах, спортивная и 

организаци аз ), познавательная (интеллектуальная), художественно-эстетическая
(хореографическая, сценическая, литературно-поэтйческая, изобразительная и музыкальная),  
коммуникативная (лидерская) и духовно-ценностная, которая проявляется в создании новых 
духовных ценностей и служении людям. 
Цель программы: создание в школе благоприятных условий для выявления, поддержки и 

развития творческой личности, индивидуальности и потенциала каждого ребенка.
Задачи:

- совершенствование системы выявления и сопровождения детей ВУР , их специальной поддержки;
- создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи данным 
детям;
- развитие учащихся по разным направлениям: интеллектуальному, академическому, творческому, 
художественному, спортивному, лидерскому;
- организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся;
- создание условий для укрепления здоровья детей ВУР;
- расширение возможностей для участия детей в городских, республиканских, всероссийских 
олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах;
- формирование банка «Одаренные дети» (информация о школе и педагогах, работающих с 
одаренными детьми, об одаренных детях, индивидуальные образовательные программы, научно-
педагогическая литература);
- отбор методов и приемов обучения, способствующих развитию различных способностей 
младших школьников;
- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
социального педагога и других специалистов для работы с одаренными детьми.
Нормативные основания для разработки программы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН, 1989 г.);
- Федеральная целевая программа «Дети России»;
- Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа»;
- ФГОС начального общего образования.
Принципы педагогической деятельности в работе с детьми ВУР
Для работы с детьми в школе педагогам рекомендуется опираться на следующие принципы.
Принцип природосообразности – поддержка и развитие природных сил и задатков ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья. По мнению Я.А. Коменского, построение самого 
образовательного процесса должно осуществляться на основе знания природы ребенка. В основе 
принципа лежат закономерности развития ребенка.
Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное – основное 

психологическое условие развития творческого потенциала школьников. Творчество – это реали-
зация человеком собственной индивидуальности, проявляющейся через эмоциональные реакции и 
состояния. Следовательно, развитие творческого потенциала осуществляется посредством работы 
именно с эмоциональным содержанием.
Принципы гуманистической психологии (безоценочность, принятие других, безопасность, 

поддержка) – важное условие развития творческого потенциала младшего школьника, так как в 
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основе лежит особая организация взаимодействия детей и взрослых. Реализация принципов 
гуманистической психологии осуществляется через соблюдение следующих положений:
1)надо восхищаться каждой идеей ученика, как восхищаются первыми шагами ребенка: позитивно 
подкреплять все ответы ученика; использовать ошибку как возможность нового взгляда на что-то 
привычное; максимально адаптироваться ко всем высказываниям и действиям детей;
2)необходимо создать климат взаимного доверия;
3)следует обеспечить независимость в выборе и принятии решений с возможностью контролировать 
собственное продвижение.
Принципы развивающего обучения и их методические особенности. Развивающее обучение 

– это обучение, содержание, методы и форма организации которого прямо ориентированы на 
закономерности развития. Различные подходы к развивающему обучению эмпирического, 
теоретического, научного, творческого, диалектического и. т.д. мышления, т.е. на 
интеллектуальное развитие. Принцип проблемности заключается в том, что аз решение
ребенком целого ряда проблемных ситуаций привода к формированию умения распознавать и 
адекватно выражать свои собственные эмоциональные реакции и состояние Принцип 
диалогичности проявляется в том, что разрешение какой-либо проблемной ситуации 
осуществляется в диалоге со взрослым. Принцип индивидуализации означает, что принимаются 
все индивидуальные реакции ребенка и все формы их выражения и проявления.
Принцип дифференциации заключается в учете индивидуально-типологических особенностей 

личности в форм группирования обучающихся и различного построения процесса обучения в 
выделенных группах. В дифференциации выделяются три основных компонента: 1) учет 
индивидуально-типологических особенностей личности; 2) группирование обучающихся; 3) 
различное построение процесса обучения в выделенных группах. Если в процессе обучения 
присутствует только один из этих компонентов, это не дифференцированное обучение.
Срок реализации – в течение всего обучения в начальной школе.
Исполнители основных мероприятий программы: педагогический коллектив школы.

2.Семинары-практикумы 
педагогов по вопросам 
воспитания и развития 
детей.

По плану школы.

Методические рекомендации для учителей 
и родителей «Как воспитывать одарённого 
ребёнка»

2 раздел. Поддержка и развитие одарённых детей

Определение 
направлений 
работы с детьми
ВУР.

Разработка программ и 
планов индивидуальной 
работы.

Сентябрь

Определение форм и средств психолого-
педагогического  сопровождения младших 
школьников с учётом предпочитаемой ими 
деятельности.

Интеллектуальная и академическая одарённость

Содержание программы работы с детьми ВУР

Направления 
работы

Мероприятия, формы 
реализации и сроки

Планируемые результаты

1 раздел. Диагностический

Выявление и опреде-
ление одаренности 
младших школьников

1. Проведение тестирования, 
анкетирования, тренингов, 
диагностических 
мероприятий по выявлению 
степени одаренности, уровня 
развития способностей 
обучающихся. Сентябрь.

Составление банка данных « Дети ВУР» по 
направлениям: интеллектуальное, академическое, 
творческое, художественное, спортивное, 
лидерское.
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Работа 
обучающихся на 
уроках под 
руководством 
учителя

Разработка заданий 
развивающего характера 
и включение их в 
практику работы на 
уроке.

По плану школы.

Развитие мышления, наблюдательности, 
памяти; умения излагать свои мысли; 
способности к практическому приложению 
знаний, к решению задач.

Проектно-
исследовательская 
деятельность 
обучающихся

Определение тем 
исследований, форм 
работы.
По плану рабочих 
программ по предметам 
и курсам внеурочной 
деятельности.
Проведение обзоров 
научной, научно-
популярной литературы.
В течение года.
Работа  Экспертного 
совета

Сентябрь 

Проведение  экспертизы и отбор работ для 
конференций.

Проведение 
конференций

Апрель-май

Развитие умений представлять свои работы

Предметные недели 1. «Окружающий мир». 
Октябрь.
2. «Математика». Декабрь.
3. «Русский язык». Ноябрь 

Развитие интеллектуальных способностей младших 
школьников

Конкурсы 1. «Неделя на «отлично». 3–4 
кл.
Октябрь.
2. «Неделя без двоек». 2-4 
кл.
Декабрь.
3. «Учение – вот главное 
умение». 3 кл.
Январь

Развитие интеллектуальных способностей младших 
школьников

Викторины 1. «Экологические проблемы 
в современном мире (нашем
крае)».
Октябрь.
2. «Наши земляки известны 
всей России».
Март.
3. «Научные открытия». 
Май

Развитие интеллектуальных способностей младших 
школьников

КВН «Правила поведения в обще-
ственных местах». 1-4 кл.
Январь

Развитие интеллектуальных способностей младших 
школьников
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Школьные марафоны, 
олимпиады

В рамках предметных 
недель

Развитие интеллектуальных способностей младших 
школьников

Всероссийские и 
международные 
конкурсы

Участие во Всероссийских
интеллектуальныхмарафонах
учеников разных УМК, 
Всероссийских и 
международных конкурсах 
«Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Золотое Руно», 
«Человек и природа», 
«Компьютеры. Информатика. 
Технологии». В течение 
года

Развитие интеллектуальных способностей младших 
школьников

Творческая и художественная одаренность

Работа 
обучающихся на 
уроках под руко-
водством учителя

Система заданий и вопросов 
творческого характера.
В течение года

Развитие высокой 
продуктивности, изобреательности, способности 
продуцировать оригинальные идеи, 
экспериментировать, и приходить к оригинальным 
результатам

Конкурсы и 
выставки детского 
творчества

1. Конкурс речевого 
творчества «Есть красота в 
любом из нас».
Октябрь.
2. Выставка рисунков «Моя 
малая родина».
Ноябрь.
3. Ярмарка новогодних 
поделок.
Декабрь

Развитие у младших школьников художественных, 
творческих способностей

Концерты, 
театральные 
представления

1. Театрализованное 
представление «Вежливый 
поступок».
Октябрь.
2. «Новогодние 
приключения».
Декабрь.
3. «Расскажем о хлебе».
Апрель

Развитие у младших 
школьников художественных, творческих 
способностей

Городские, , 
республиканские 
всероссийские и 
междуародные 
конкурсы

По выбору ребёнка Развитие у младших школьников художественных, 
творческих способностей

Психомоторная (спортивная) одаренность

Городские, 
республиканские , 
всероссийские, 
международные 
соревнования

Организация участия в 
спортивных соревнованиях.

В течение года

Развитие основных двигательных навыков (ходьба, 
бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить 
предметы)
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Индивидуальная 
работа

По индивидуальным планам 
обучающихся.
В течение года

Развитие основных двигательных навыков 
(ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и 
ловить предметы)

Дни здоровья Спортивные соревнования.
1 раз в четверть

Спортивные 
праздники

1. Праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья».
Ноябрь.
2. Веселые старты.
Сентябрь, февраль, май

Школьные 
соревнования

Соревнования по легкой 
атлетике.
Октябрь, май

Лидерская (организаторская) одаренность

Групповая работа об-
учающихся на уроках 
под руководством 
учителя

Разработка системы 
проблемных заданий и 
вопросов, включение их в 
практику работы на уроке.

В течение года

Развитие лидерских качеств:

— умение сохранять уверенность в себе,

— способность руководить играми и занятиями 
других детей

Распределение 
общественных 
обязанностей

1. Организация дежурства.

В течение четверти, года.

2. Выборы в органы 
классного самоуправления.

Сентябрь

- умение генерировать идеи решения задач,

- принимать на себя инициативу, ответственность,

- оказывать помощь другим.

3 раздел. Информационно-просветительский

Определение 
направлений работы 
с детьмиВУР

Разработка программ и планов 
индивидуальной работы, 
инновационных моделей по работе с 
детьми, системы взаимодействия 
педагогов с их семьями. Сентябрь-
октябрь

Выбор средств и форм психолого-
педагогического сопровождения 
младших школьников с учетом 
предпочитаемой ими деятельности

Информа- ционно-
просвети- тельская 
деятельность метод. 
Объединения по 
различным направ-
лениям работы с  
детьмиВУР

Определение проблемного поля, 
разработка комплекса мероприятий по 
решению информационно-
просветитель ских вопросов учебно-
воспитательной работы с о детьми
ВУР. Сентябрь

Информирование о возможностях 
участия в мероприятиях для детей на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском и международном
уровнях. Информационная поддержка 
сайта 
школы

Семинары по 
вопросам 
одаренности, 
признакам и видам 
одаренности детей

Организация работы метод, 
объединения учителей начальных 
классов.

По плану метод, объединения

Обобщение и распространение опыта 
работы учителей, работающих с  детьми 
ВУР

4.Контрольный
Включение в план ВСОКО вопросов организации и отслеживания результатов работы со способными 
обучающимися.
Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования обучающихся творческого уровня.
Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчётов.
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Публикация материалов эффективного опыта работы .

3. Организационный раздел

3.1.Система условий реализации образовательной программы

Система условий реализации образовательной программы начального общего образования 
разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы.
3.1.1. Кадровые условия реализации программы: в начальных классах школы работает 22
педагога начальных классов. Уровень квалификации всех педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности

Уровень квалификации педагогических работников (учителей начальных классов)

Соответствие занимаемой 
должности

Первая 
квалификационная 

категория

Высшая 
квалификационная 

категория

2 педагога 3 педагога 17 педагогов

Курсовая подготовка: непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается  освоением работниками дополнительных образовательных программ, в объёме не 
менее 72 часов в республике, дистанционно, за пределами республики, не реже, чем каждые 3 года.
Сетевое (комплексное) взаимодействие осуществляется со следующими образовательными 
организациями: Детская академия «Солнечный город», РЭБЦ, бюро путешествий и экскурсий 
«Академия путешествий», шахматно-шашечный клуб «Белая ладья».
3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы:
1. Преемственность содержания и  форм организации образовательного процесса по отношению к 
дошкольному и начальному школьному образованию;
2.Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, который находит  своё 
выражение:
- в принципах и подходах к использованию содержания образования, которые показаны в системах: 
«Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа»; «Инновационная начальная 
школа»;
- в технологиях личностно-ориентированного развивающего обучения;
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- в предлагаемой модели внеурочной деятельности;
-в используемой системе оценки достижения образовательных достижений обучающихся.
3.Формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родительской общественности.
4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления).
5.Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения). 
6.Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза).
психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей,
- организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 
учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, администрацией.

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и 
индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие 
обучающихся в трудных и проблемных ситуациях.

7. Ежегодно в начальных классах школы проводится комплексный мониторинг результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций по следующим направлениям:
- мониторинг  развития метапредметных УУД  в 1-4 классах
- мониторинг развития  предметных УУД в 1-4 классах
- мониторинг  развития личностных УУД. 
- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений с  обучающихся; 
3.1.3. Финансовые условия реализации Программы:
1. Обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС. 
2. Обеспечивают  реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 
3.Отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
3.1.4. Материально-технические условия реализации Программы:
1.Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 
освоения Программы. 
2. Соблюдение:
-санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 
т. д.);
- социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 
психологической разгрузки и т. д.);
- пожарной и электробезопасности;  
- требования охраны труда; 
- своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта.
3.  Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения. 
4.Организация образовательного процесса осуществляется: в условиях классно-кабинетной системы 
и вне её,  в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами.
Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют необходимый методический и 
дидактический материал, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 
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полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Все кабинеты оборудованы техникой.
Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации и 
проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний.
Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков физической 
культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 
праздников).
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для 
оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 
вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 
Школа имеет специальный вход для детей с ОВЗ.
3.1.5. Информационно-методические условия реализации Программы
1.МКОУ «СОШ № 9» обеспечено учебниками, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам Программы. 
2. Сотрудники и обучающиеся имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 
3.Библиотека МКОУ «СОШ № 9» укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана, фонда дополнительной литературы. 
В школе создана комфортная развивающая среда, которая: 
- обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость  и привлекательность 
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
- комфортна по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
МКОУ «СОШ № 9» обеспечивает достижение  планируемых результатов освоения Программы 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья:
- выявляет и развивает способности обучающихся через систему кружков, секций, студий, через 
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 
возможности учреждений дополнительного образования детей; 
- работает с детьми высокого уровня познавательной активности, с одаренными детьми, организует 
интеллектуальные и  творческие соревнования, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 
- обучающихся, их родители (законные представители), педагогические  работники, участвуют в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
- эффективно  использует  время,  отведенное  на  реализацию части Программы, формируемой 
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательной организации; 
- в образовательном процессе используются современные образовательные технологии 
деятельностного типа;
- МКОУ «СОШ № 9» в своей деятельности активно использует информационно-коммуникационные 
технологии, а также современные механизмы финансирования.
Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации

Программы. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», , федеральные 
государственные образовательные стандарты, нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность образовательной организации.
Управление реализацией Программы

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного воспитания, 
формирования универсальных учебных действий, формирования здорового образа жизни;
- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации ООП;
- изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией: наблюдение, собеседование, 
посещение, анализ школьной документации
- анализ результатов внешней экспертизы
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Адресность Программы. Программа адресована педагогическому коллективу МКОУ СОШ №9, 
обучающимся и их родителям (законным представителям).
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