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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа БОУ города Омска  «Средняя 

общеобразовательная школа №109 с углубленным изучением отдельных предметов 

» разработана в соответствии: с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт); с 

учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы,   

образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также концептуальных положений УМК «Школа 2100», УМК 

«Планета Знаний» и  УМК «Перспективная начальная школа», реализующих 

фундаментальное ядро содержания начального общего образования в школе.  

Основная образовательная программа школы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени 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. 

         Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  

через учебный план и внеурочную деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является выполнение требований Стандарта.  

 В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающимися, получающими 

образование в форме индивидуального обучения больных детей на дому и в форме 

семейного образования; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 В начальной школе  обучение ведётся по УМК «Школа 2100», по УМК 

«Планета Знаний и по УМК «Перспективная начальная школа».  Количество классов 

на параллели по названным УМК комплектуется с учётом пожеланий родителей 

первоклассников. Анализ названных УМК показал их готовность  к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа УМК «Школа 2100» опирается на развивающую парадигму, 

представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплекте всё подчинено:  

 — формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; опору на современные 

образовательные технологии деятельностного типа. 



Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная школа», является 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной ситуации. 

Содержательные линии индивидуального развития в УМК «Перспективная 

начальная школа» включают:  

- формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

-  развитие умственных способностей, творческого мышления; воспитание чувства 

уважения к эрудиции и предметной компетентности;  

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: 

- готовности брать ответственность на себя, принимать решение и действовать, 

работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и 

со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь другим, 

объяснять и доказывать собственное мнение;  

- воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности 

здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности;  

- формирование эстетического сознания младших школьников и художественного 

вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического 

чувства;  

- социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков 

сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и 

анализировать собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания 

других людей; 

-  воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и 

семье, знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической 

обусловленностью, осознание их ценности и необходимости.  



Средствами учебно-методического комплекта «Школа 2100», «Планета Знаний», а 

также УМК «Перспективная начальная школа»   могут быть достигнуты планируемые 

результаты начального общего образовании в соответствии с требованиями ФГОС НОО.     

Основная образовательная программа основного общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1.1 пояснительную записку; 

1.2 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

1.3 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

2.1 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

2.2 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

2.3 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

2.4 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

  2.5 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

3.1 учебный план начального общего образования; 

3.2 план внеурочной деятельности; 

3.3 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

  



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Основой  разработки  данного раздела  основной образовательной программы БОУ  

города Омска «Средняя общеобразовательная школа №109 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  являются  Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС.   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

ʦʙʦʙʱʸʥʥʳʭ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʮʝʣʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов разработаны на основе 

Á требований Стандарта (Приказ № 373, Раздел II, п.9-11); 

Á Примерной основной образовательной программы; 

и передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты являются критериальной основой оценки:  

¶ результатов деятельности  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №109 с углубленным изучением отдельных предметов» на начальной 

образовательной ступени, педагогических работников школы; 

¶ освоения основной образовательной программы начального общего 



образования обучающимися школы. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий ʦʧʦʨʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие ʫʨʦʚʥʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ. 

Планируемые результаты представлены в двух блоках: цели – ориентиры 

(«Выпускник научится») и цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала («Выпускник получит возможность 

научиться»).  

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?»   Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 



использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфолио), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ ʢʫʨʩʠʚʦʤ. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 



пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы необходимо вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (в форме портфолио) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʮʠʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

¶ междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

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

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

                    1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ, 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ и ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.   

Личностные универсальные учебные действия 



В ʩʬʝʨʝ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

У выпускника будут сформированы: 

Á внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

Á широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

Á учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению 

новых задач; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Á способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Á основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

Á ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

Á знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

морального поведения; 

Á эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Á установка на здоровый образ жизни; 

Á основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



Á чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

Á внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

Á выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Á устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

Á адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной 

деятельности; 

Á положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

Á компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

Á морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

Á установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

Á компетентности в области природоохранного поведения; 

Á эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия осознанных; 

Á  устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В ʩʬʝʨʝ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 



Выпускник научится: 

Á принимать и сохранять учебную задачу; 

Á учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Á планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

Á учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

Á осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

Á оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

Á адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Á различать способ и результат действия; 

Á вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Á выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Á в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Á преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

Á проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Á самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Á осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

Á самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

В ʩʬʝʨʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

Á осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

Á осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

Á строить сообщения в устной и письменной форме;  

Á ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

Á основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

Á осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Á осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Á проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

Á устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях;  

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

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

Á осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

Á устанавливать аналогии; 

Á владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



Á осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

Á записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ; 

Á создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

Á осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Á осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

Á осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

Á строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Á произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

В ʩʬʝʨʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

Á адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

Á допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

в общении и взаимодействии; 

Á учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Á формулировать собственное мнение и позицию; 

Á договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 



Á строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

Á задавать вопросы; 

Á контролировать действия партнера; 

Á использовать речь для регуляции своего действия; 

Á адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Á учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

Á учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

Á понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Á аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

Á продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

Á с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

Á задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

Á осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Á адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Á адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Распределение планируемых личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных результатов по годам обучения представлены в таблицах 1-4: 

 

 

 

 



 ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ  ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʋʋɼ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ. ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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ʜ
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ʬ
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ʨ
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ʠ
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ʦ
ʚ
ʘ
ʥ
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ʷ
)

 
внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика» 

 

положительное 

отношение к школе 

и принятие образца 

«хорошего 

ученика» 

 

положительное 

отношение к 

школе и 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

(ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ 

ʧʦʟʠʮʠʠ 

ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʥʘ 

ʫʨʦʚʥʝ 

ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʰʢʦʣʝ, ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ 

ʫʯʝʥʠʷ) 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности  

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика» 

(ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʧʦʟʠʮʠʠ 

ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ 

ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤʫ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʶ, ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʫʯʝʥʠʷ, 

ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʚ 

ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʠ ʫʯʝʙʥʦ-



№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʤʦʪʠʚʦʚ 

ʠ ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʠ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʩʧʦʩʦʙʘ 

ʦʮʝʥʢʠ ʟʥʘʥʠʡ) 

2 широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы 

(ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʡ  ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʡ 

ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʫʯʝʥʠʷ) 

положительная 

социальная 

мотивация учебной 

деятельности 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

внешние мотивы 

положительная 

учебно-

познавательная 

мотивация 

устойчивая 

положительная учебно-

познавательная мотивация 

(ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʡ  ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʡ 

ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʫʯʝʥʠʷ) 

3 учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и решению 

новых задач 

(ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ ʫʯʝʙʥʦ-

  учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и решению новых 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и решению 

новых задач 



№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʥʪʝʨʝʩʘ ʢ 

ʥʦʚʳʤ ʦʙʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʘʤ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʢʣʘʩʩʘ ʟʘʜʘʯ) 

задач (ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ ʫʯʝʙʥʦ-

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʠʥʪʝʨʝʩʘ ʢ ʥʦʚʳʤ ʦʙʱʠʤ 

ʩʧʦʩʦʙʘʤ ʨʝʰʝʥʠʷ ʢʣʘʩʩʘ 

ʟʘʜʘʯ) 
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)

 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе 

на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

(ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʛʦ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ 

ʧʨʠʯʠʥ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ 

(ʥʝʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ) ʫʯʝʙʥʦʡ 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

ориентация на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

(ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʛʦ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ 

ʧʨʠʯʠʥ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ 

(ʥʝʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ) ʫʯʝʙʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 



№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 

5 способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 способность к 

самооценке с 

помощью учителя 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

способность к 

самооценке на 

основе подбора 

критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

способность к самооценке 

на основе 

самостоятельного подбора 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

6 основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

члена семьи 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина 

России 

основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

(ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʚ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚ 

ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ 

ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʚ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ ʠ 



№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

(ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʚ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚ 

ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ 

ʚ ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 
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)

 

ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей 

  ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, так 

и окружающих 

людей 

(ʤʦʨʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʥʘ 

ʢʦʥʚʝʥʮʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʢ ʨʝʰʝʥʠʶ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ ʜʠʣʝʤʤ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ ʫʯʸʪʘ ʧʦʟʠʮʠʡ 

ʧʘʨʪʥʸʨʦʚ ʚ ʦʙʱʝʥʠʠ, 

ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʭ ʤʦʪʠʚʳ 

ʠ ʯʫʚʩʪʚʘ, ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʝ 

ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʚ ʧʦʚʝʜʝʥʠʠ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʤ ʥʦʨʤʘʤ ʠ 

ʵʪʠʯʝʩʢʠʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ) 

8 знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

знание основных 

моральных норм 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональных 

норм, ориентация на 

выполнение 

устойчивая ориентация на 

выполнение основных 

моральных и 

конвенциональных норм 



№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного 

от доконвенционального к 

конвенциональному 

уровню 

основных моральных 

норм в повседневной 

жизни 

9 развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести 

как регуляторов 

морального поведения 

развитие этических 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения 

   

10 
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)

 

эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

(ʵʤʧʘʪʠʠ ʢʘʢ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʛʦ 

ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʯʫʚʩʪʚ ʜʨʫʛʠʭ 

ʣʶʜʝʡ ʠ ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʠʤ, 

ʚʳʨʘʞʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ, 

 эмпатия как 

понимание чувств 

других людей 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

(ʵʤʧʘʪʠʠ ʢʘʢ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʛʦ 

ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʯʫʚʩʪʚ ʜʨʫʛʠʭ 

ʣʶʜʝʡ ʠ ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʷ 

ʠʤ, ʚʳʨʘʞʘʶʱʠʭʩʷ ʚ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ 

ʥʘ ʧʦʤʦʱʴ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

ʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʷ) 



№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʧʦʤʦʱʴ ʠ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʷ) 

11 установка на здоровый 

образ жизни 

(ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʘ ʟʜʦʨʦʚʳʡ 

ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʝʸ 

ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʧʦʚʝʜʝʥʠʠ ʠ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ) 

понимание  основ 

здорового образа 

жизни 

принятие основ 

здорового образа 

жизни  

принятие основ 

здорового образа 

жизни и ориентация 

на их выполнение в 

реальной жизни 

(ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʘ ʟʜʦʨʦʚʳʡ 

ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʝʸ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʧʦʚʝʜʝʥʠʠ ʠ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ) 

 основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

(ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ) 

принятие ценности 

природного мира 

 

(ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ 

ʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʚ ʩʚʦʝʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʥʦʨʤʘʤ 

ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʦʛʦ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ) 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения 

готовность следовать 

в своей деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающе

го поведения 

основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

(ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʚ 

ʦʙʣʘʩʪʠ 



№ 

п.

п. 

Цели УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ʧʨʠʨʦʜʦʦʭʨʘʥʥʦʛʦ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ) 

13 чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой 

(ʦʩʦʟʥʘʥʥʳʭ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ 

ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʡ 

ʠ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ 

ʢʘʢ ʟʥʘʯʠʤʫʶ ʩʬʝʨʫ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ) 

  чувство прекрасного 

и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой (ʦʩʦʟʥʘʥʥʳʭ 

ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ 

ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʡ ʠ 

ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ 

ʢʘʢ ʟʥʘʯʠʤʫʶ ʩʬʝʨʫ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ) 

                                                                                                                                                                                                                                               

  



 ʊʘʙʣʠʮʘ 2 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ  ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʋʋɼ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ. ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

принимать и сохранять 

учебную задачу (далее УЗ) 

(ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ 

ʩʪʘʚʠʪʴ ʥʦʚʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ, 

ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ 

ʟʘʜʘʯʫ ʚ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ) 

принимать учебную 

задачу 

(ʩʪʘʚʠʪʴ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʩ 

ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʋɿ) 

 

ставить совместно с 

учителем УЗ 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʩʪʘʚʠʪʴ ʋɿ) 

 

самостоятельно 

ставить УЗ 

 

 

самостоятельно ставить УЗ, 

принимать и сохранять её 

(ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ 

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʟʘʜʘʯʫ ʚ 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ) 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ 

ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʝ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʥʦʚʦʤ ʫʯʝʙʥʦʤ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ: ʧʨʠ  ʨʝʰʝʥʠʠ ʥʦʚʦʡ  

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʩʪʨʦʠʪʴ ʥʦʚʳʡ 

ʩʧʦʩʦʙ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠʣʠ 

ʤʦʜʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʠʟʚʝʩʪʥʳʡ  

осуществлять 

действия по решению 

УЗ в сотрудничестве с 

учителем 

проявлять 

самостоятельность в 

решении УЗ 

(ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ 

ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ 

ʫʯʝʙʥʦʤ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʧʨʠ 

ʨʝʰʝʥʠʠ ʋɿ) 

 

проявлять инициативу 

в учебном 

сотрудничестве при 

решении УЗ 

 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʥʘʤʝʯʘʪʴ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ) 

 

самостоятельно намечать 

ориентиры действий в 

учебном материале 

(ʧʨʠ  ʨʝʰʝʥʠʠ ʥʦʚʦʡ  

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʩʪʨʦʠʪʴ 

ʥʦʚʳʡ ʩʧʦʩʦʙ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠʣʠ 

ʤʦʜʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʠʟʚʝʩʪʥʳʡ  

ʩʧʦʩʦʙ) 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ʩʧʦʩʦʙ, ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ 

ʫʯʝʙʥʦʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ) 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

в сотрудничестве с 

учителем планировать 

свои  действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей 

проявлять 

самостоятельность в 

планировании своих  

действий  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации во внутреннем 

плане 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

 учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

  



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи) 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʠʡ 

ʠ ʧʨʝʜʚʦʩʭʠʱʘʶʱʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʦ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʫ ʠ ʧʦ ʩʧʦʩʦʙʫ 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ 

ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʛʦ 

ʚʥʠʤʘʥʠʷ) 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату 

совместно с учителем 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату в 

сотрудничестве с 

учителем 

самостоятельно 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату  

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 

ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʠʡ ʠ 

ʧʨʝʜʚʦʩʭʠʱʘʶʱʠʡ 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʦ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʫ ʠ ʧʦ 

ʩʧʦʩʦʙʫ ʜʝʡʩʪʚʠʷ) 

самостоятельно 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы 

в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи) 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʡ 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ 

ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʛʦ ʚʥʠʤʘʥʠʷ) 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ  

ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ  

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʜʘʥʥʦʡ 

ʟʘʜʘʯʠ ʠ ʟʘʜʘʯʥʦʡ 

ʦʙʣʘʩʪʠ) 

самостоятельно  

адекватно оценивать 

соответствие  

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области 

 (ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʚʥʦʩʠʪʴ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ ʚ 

ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʢʘʢ ʧʦ ʭʦʜʫ ʝʛʦ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʠ  ʚ ʢʦʥʮʝ 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ) 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ 

ʚʥʦʩʠʪʴ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ 

ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ ʚ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʢʘʢ 

ʧʦ ʭʦʜʫ ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʠ  

ʚ ʢʦʥʮʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ) 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей 

   адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

различать способ и результат 

действия 

   различать способ и результат 

действия 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового 

более совершенного результата, 

(ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʩ 

ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʚʥʦʩʠʪʴ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ 

ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ ʚ 

ʜʝʡʩʪʚʠʝ ʧʦʩʣʝ ʝʛʦ 

ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 

ʝʛʦ ʦʮʝʥʢʠ ʠ ʫʯʸʪʘ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʩʜʝʣʘʥʥʳʭ 

в сотрудничестве с 

учителем вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

самостоятельно 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок 

самостоятельно вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и 

иностранном языках 

ʦʰʠʙʦʢ) сделанных ошибок  (ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʠ ʦʮʝʥʢʠ 

ʜʣʷ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʥʦʚʦʛʦ 

ʙʦʣʝʝ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦʛʦ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ, 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʟʘʧʠʩʴ 

(ʬʠʢʩʘʮʠʶ) ʚ 

ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʬʦʨʤʝ ʭʦʜʘ 

ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯʠ) 

более совершенного 

результата, использовать 

запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения задачи 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме 

   выполнять учебные действия 

в материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

форме 

                                                                                                                                                                                                                                               

  



ʊʘʙʣʠʮʘ 3 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ  ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʋʋɼ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ. ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʡ 

ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʳʡ ʧʦʠʩʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢ ʠ 

ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ) 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной лите-

ратуры под 

руководством 

учителя 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

 

самостоятельно 

осуществлять 

расширенный  поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые) 

осуществлять расширенный  

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий в открытом 

информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета 

 (ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʡ 

ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʳʡ ʧʦʠʩʢ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʝʩʫʨʩʦʚ 

ʙʠʙʣʠʦʪʝʢ ʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ) 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ 

  в сотрудничестве с 

учителем 

осуществлять запись 

(фиксацию) 

самостоятельно 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

(ʟʘʧʠʩʳʚʘʪʴ, ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʦʙ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ ʚ 

ʚʠʜʝ ʪʘʙʣʠʮ, ʩʭʝʤ, ʦʧʦʨʥʦʛʦ 

ʢʦʥʩʧʝʢʪʘ,  ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ 

ʀʂʊ) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом с 

помощью 

инструментов ИКТ 

 

мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ 

 (ʟʘʧʠʩʳʚʘʪʴ, ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʦʙ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ ʚ ʚʠʜʝ 

ʪʘʙʣʠʮ, ʩʭʝʤ, ʦʧʦʨʥʦʛʦ 

ʢʦʥʩʧʝʢʪʘ,  ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ ʀʂʊ) 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач 

(ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʤʦʜʝʣʠ 

ʠ ʩʭʝʤʳ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʦʙʱʠʭ 

ʟʘʢʦʥʦʚ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʭ ʜʘʥʥʫʶ 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʫʶ ʦʙʣʘʩʪʴ) 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач 

(ʚ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ 

ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ 

ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ 

ʤʦʜʝʣʠ ʠ ʩʭʝʤʳ 

в сотрудничестве с 

учителем создавать 

модели и схемы для 

решения задач 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʦʜʝʣʠ ʠ 

ʩʭʝʤʳ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʟʘʜʘʯ) 

самостоятельно 

создавать модели и 

схемы для решения 

задач 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) 

для решения задач 

(ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠ 

ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʤʦʜʝʣʠ ʠ 

ʩʭʝʤʳ ʩ ʮʝʣʴʶ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ 

ʦʙʱʠʭ ʟʘʢʦʥʦʚ, 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʭ ʜʘʥʥʫʶ 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʫʶ ʦʙʣʘʩʪʴ) 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʟʘʜʘʯ) 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

(ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʩʪʨʦʠʪʴ 

ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 

ʬʦʨʤʝ) 

строить 

сообщения в 

устной форме 

под 

руководством 

учителя 

осознанно строить 

сообщения в устной 

форме 

 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме 

 

(ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ 

ʩʪʨʦʠʪʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ ʚ 

ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ) 

 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʳʙʦʨ ʥʘʠʙʦʣʝʝ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ 

ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ 

ʫʩʣʦʚʠʡ) 

 под руководством 

учителя 

осуществлять 

разнообразные 

способы решения 

задач 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач в 

самостоятельной 

работе 

 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʳʙʦʨ 

ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ 

ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʚ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ 

ʫʩʣʦʚʠʡ) 

основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

основам 

смыслового 

восприятия 

художественных 

в сотрудничестве с 

учителем выделять 

существенную 

информацию из 

самостоятельно 

выделять 

существенную 

информацию из 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов) 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

видов (в первую очередь текстов) 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʚʳʜʝʣʷʪʴ 

ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʠʟ 

ʫʩʪʥʳʭ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ, ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʳʭ 

ʪʝʢʩʪʦʚ) 

и 

познавательных 

текстов 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов) 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов) 

(ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʚʳʜʝʣʷʪʴ 

ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ 

ʠʟ ʫʩʪʥʳʭ ʩʦʦʙʱʝʥʠʡ, 

ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ) 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

(ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʬʘʢʪʳ ʠ ʷʚʣʝʥʠʷ, 

ʘʙʩʪʨʘʢʪʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ) 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков в 

сотрудничестве 

с учителем 

осуществлять 

самостоятельный 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

осуществлять 

самостоятельный 

анализ объектов, 

фактов и явлений с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

(ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʬʘʢʪʳ ʠ 

ʷʚʣʝʥʠʷ, ʘʙʩʪʨʘʢʪʥʳʝ 

ʧʦʥʷʪʠʷ) 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʠʥʪʝʟ ʢʘʢ 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʮʝʣʦʛʦ ʠʟ ʯʘʩʪʝʡ, 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʜʦʩʪʨʘʠʚʘʷ ʠ 

ʚʦʩʧʦʣʥʷʷ ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ) 

 осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей в 

сотрудничестве с 

учителем 

самостоятельно  

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʠʥʪʝʟ ʢʘʢ 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʮʝʣʦʛʦ ʠʟ 

ʯʘʩʪʝʡ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʜʦʩʪʨʘʠʚʘʷ ʠ ʚʦʩʧʦʣʥʷʷ 

ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ) 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ ʠ 

ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʶ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʚʳʙʠʨʘʷ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʢʨʠʪʝʨʠʠ ʜʣʷ 

ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʧʝʨʘʮʠʡ) 

проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям 

 

проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям 

 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ ʠ 

ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʶ, 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʚʳʙʠʨʘʷ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʠ 

ʢʨʠʪʝʨʠʠ ʜʣʷ 

ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 

ʦʧʝʨʘʮʠʡ) 

 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

 

 устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений в 

сотрудничестве с 

учителем 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

(ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ, 

ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-

   строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

(ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ 

ʢʦʨʦʪʢʠʝ ʮʝʧʦʯʢʠ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʡ 

çʝʩʣʠé, ʪʦéè) 

ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʝ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-

ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ, 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʢʦʨʦʪʢʠʝ 

ʮʝʧʦʯʢʠ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʡ 

çʝʩʣʠé, ʪʦéè) 

осуществлять подведение под 

понятие  на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза 

 осуществлять 

подведение под 

понятие  на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза в 

сотрудничестве с 

учителем 

самостоятельно 

осуществлять 

подведение под 

понятие  на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза 

 

устанавливать аналогии 

(ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ 

ʘʥʘʣʦʛʠʠ, ʩʪʨʦʠʪʴ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʝ 

ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ) 

  устанавливать 

аналогии 

 

устанавливать аналогии 

(ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 

ʚʳʜʝʣʝʥʠʷ ʘʥʘʣʦʛʠʠ, 

ʩʪʨʦʠʪʴ ʘʥʘʣʦʛʠʯʥʳʝ 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ) 

владеть рядом общих приёмов 

решения задач 

(ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʠ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʣʘʜʝʪʴ 

ʦʙʱʠʤʠ ʧʨʠʸʤʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ) 

   владеть рядом общих 

приёмов решения задач 

(ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʠ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ 

ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʙʱʠʤʠ ʧʨʠʸʤʘʤʠ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ) 

 

  



ʊʘʙʣʠʮʘ 4 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ  ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʋʋɼ ʧʦ ʛʦʜʘʤ ʦʙʫʯʝʥʠʷ. ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения 

(электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.) 

адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание 

адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание 

адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая его 

аудио-визуальной 

поддержкой), 

владеть диалогической 

формой коммуникации, 

используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения 

(электронную почту, 

форумы, чаты и т. п.) 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

 допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии (ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʨʘʟʥʳʝ 

ʤʥʝʥʠʷ ʠ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʠ ʦʙʦʩʥʦʚʳʚʘʪʴ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ) 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии (ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ 

ʨʘʟʥʳʝ ʤʥʝʥʠʷ ʠ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʠ 

ʦʙʦʩʥʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ 

ʧʦʟʠʮʠʶ) 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

(ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʚ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʦʪʣʠʯʥʳʝ ʦʪ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʦʟʠʮʠʠ ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ) 

  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

(ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʠ 

ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʚ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʦʪʣʠʯʥʳʝ 

ʦʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʦʟʠʮʠʠ 

ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝ) 

формулировать собственное мнение 

и позицию  

(ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʤʥʝʥʠʡ ʠ 

ʧʦʜʭʦʜʦʚ ʢ ʨʝʰʝʥʠʶ ʧʨʦʙʣʝʤʳ; 

ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ 

ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʝʸ ʩ ʧʦʟʠʮʠʷʤʠ 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию  

 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʤʥʝʥʠʡ ʠ ʧʦʜʭʦʜʦʚ ʢ 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ 

ʩʚʦʶ ʧʦʟʠʮʠʶ 

формулировать собственное 

мнение и позицию  

ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʶ 

ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʦʚʘʪʴ 

ʝʸ ʩ ʧʦʟʠʮʠʷʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʦʚ ʚ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʧʨʠ 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ʧʘʨʪʥʝʨʦʚ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʧʨʠ 

ʚʳʨʘʙʦʪʢʝ ʦʙʱʝʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʚ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 

ʨʝʰʝʥʠʶ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʚʳʨʘʙʦʪʢʝ ʦʙʱʝʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʚ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

(ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦ ʩʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ 

ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʶ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 

ʫʯʸʪʘ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʠ ʧʦʟʠʮʠʡ ʚʩʝʭ ʝʛʦ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ) 

  договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

(ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦ 

ʩʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʶ 

ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʫʯʸʪʘ 

ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʠ ʧʦʟʠʮʠʡ ʚʩʝʭ ʝʛʦ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ) 

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет (ʩ 

ʫʯʸʪʦʤ ʮʝʣʝʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ 

ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʪʦʯʥʦ, ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ 

ʠ ʧʦʣʥʦ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʧʘʨʪʥʝʨʫ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʢʘʢ 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет  

(ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʮʝʣʝʡ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ 

ʪʦʯʥʦ, ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ ʠ 

ʧʦʣʥʦ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʧʘʨʪʥʝʨʫ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ 

ʢʘʢ ʦʨʠʝʥʪʠʨ ʜʣʷ 

ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ) 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

ʦʨʠʝʥʪʠʨ ʜʣʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ) 

задавать вопросы (ʟʘʜʘʚʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩʳ, 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʩ ʧʘʨʪʥʝʨʦʤ) 

задавать вопросы   задавать вопросы (ʟʘʜʘʚʘʪʴ 

ʚʦʧʨʦʩʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʩ 

ʧʘʨʪʥʝʨʦʤ) 

контролировать действия партнера 

(ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʟʘʠʤʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ 

ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʚʟʘʠʤʦʧʦʤʦʱʴ) 

контролировать 

свои действия 

контролировать свои 

действия и действия 

партнера 

осуществлять 

взаимный контроль, 

стремиться к оказанию 

помощи в процессе 

сотрудничества 

контролировать действия 

партнера (ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 

ʚʟʘʠʤʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ 

ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʚʟʘʠʤʦʧʦʤʦʱʴ) 

использовать речь для регуляции 

своего действия (ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʝʯʴ ʜʣʷ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ 

ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 

 использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

(ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʨʝʯʴ ʜʣʷ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ 

ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʩʚʦʝʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 



УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

(ʋʯʝʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ) 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

(ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʝʯʝʚʳʝ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʜʣʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ 

ʟʘʜʘʯ) 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание 

владеть диалогической 

формой речи 

владеть диалогической 

формой речи (ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʝʯʝʚʳʝ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʜʣʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʭ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʟʘʜʘʯ) 



1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в ʧʨʦʮʝʩʩʝ 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 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.  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢʠ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 

ʧʦʠʩʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. ʆʥʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʫʪ ʧʝʨʚʠʯʥʳʡ ʦʧʳʪ ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʸ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʠʟ ʜʨʫʛʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʠ 

ʠʤʝʶʱʠʤʩʷ ʞʠʟʥʝʥʥʳʤ ʦʧʳʪʦʤ. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

Á определять тему и главную мысль текста;  

Á делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

Á вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

Á сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

Á понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение);  



Á понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

Á понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

Á использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

Á ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Á ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʪʝʢʩʪʘ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʦʜʟʘʛʦʣʦʚʢʠ, 

ʩʥʦʩʢʠ) ʜʣʷ ʧʦʠʩʢʘ ʥʫʞʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

Á ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ  ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

Á ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʠʟ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

Á пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую;  

Á формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

Á сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

Á составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос;  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Á ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʧʠʩʢʠ ʠʟ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʮʝʣʠ ʠʭ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ; 

Á ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʝ ʘʥʥʦʪʘʮʠʠ ʢ ʪʝʢʩʪʫ, ʦʪʟʳʚʳ ʦ 

ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʤ. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

Á высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

Á оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  



Á на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Á участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста;  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Á ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ. 

Á ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʧʦʟʠʮʠʶ ʘʚʪʦʨʘ ʩ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʦʯʢʦʡ ʟʨʝʥʠʷ; 

Á ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʦʜʥʠʤ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʚʳʷʚʣʷʪʴ 

ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʫʶ (ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʚʫʶ) ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ. 

Распределение планируемых результатов  по годам обучения представлены в 

таблице 5 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                

ʊʘʙʣʠʮʘ 5 

Чтение. Работа с текстом. Распределение планируемых результатов по годам обучения 
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1.2.3  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек 

будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала 

станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник: 

Á получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

Á познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры; 

Á освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-

сообщения с помощью средств ИКТ; 

Á научится 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; 

Á научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях; 

Á освоит 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: 



Á использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

Á организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере,   именовать файлы и папки.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

Á вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков 

(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную 

информацию; 

Á владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 

родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

Á рисовать изображения на графическом планшете; 

Á сканировать рисунки и тексты. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Á ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʥʠʷ ʩʢʘʥʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ 

ʷʟʳʢʝ. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

Á подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать 

положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать 

чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

Á описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;  

Á собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой 



микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

Á редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, 

удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования);  

Á пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки 

пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);  

Á использовать, добавлять и удалять ссылки 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.; 

Á искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

Á заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы 

данных.  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Á ʛʨʘʤʦʪʥʦ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʧʨʦʩʳ ʧʨʠ ʧʦʠʩʢʝ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪʝ ʠ ʙʘʟʘʭ ʜʘʥʥʳʭ, 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ, ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʥʘʡʜʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ; ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʠ 

ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʢ ʚʳʙʦʨʫ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

Á создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

Á создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  



Á готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

Á создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с 

куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

Á создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья, планы территории и пр.;  

Á создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

Á размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

Á пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах; 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Á ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʜʘʥʥʳʝ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠ (ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʙʦʣʴʰʦʛʦ ʯʠʩʣʘ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ï 

ʩʪʦʣʙʯʘʪʘʷ ʜʠʘʛʨʘʤʤʘ, ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʙʦʣʴʰʦʛʦ ʯʠʩʣʘ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ï çʥʝʧʨʝʨʳʚʥʘʷ ʢʨʠʚʘʷè); 

Á ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ ʠ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟ ʛʦʪʦʚʳʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʬʨʘʛʤʝʥʪʦʚ ʠ 

çʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʧʝʪʝʣʴè). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

Á создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

Á управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

Á определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

Á планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Á ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ, ʩʚʦʝʡ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʛʨʫʧʧʳ; 



Á ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʳʭ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʡ ʠ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ, ʩʦʙʨʘʥʥʳʭ ʠʟ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʘ. 

Распределение планируемых результатов по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся по годам обучения представлены в таблице 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ʊʘʙʣʠʮʘ 6 

Формирование  ИКТ-компетентности обучающихся. Распределение планируемых результатов по годам обучения 

 Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

3 класс 4 класс 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

- использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения 

(минизарядку) 

 -организовывать систему 

папок для хранения 

собственной информации в 

компьютер 

-использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых данных 

- вводить информацию в компьютер с 

использованием различных 

технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на 

русском языке; 

- рисовать изображения на 

 - набирать текст на родном 

языке; набирать текст на 

иностранном языке, 

использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

- сканировать рисунки и 

тексты 

 



графическом планшете 

Обработка и 

поиск 

информации 

 

-описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, 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; 

- пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам 

оформления текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида. 

 

 - подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому 

качеству результат 

видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- редактировать цепочки 

экранов сообщения и 

содержание экранов в 

соответствии с 

коммуникативной или 

учебной задачей, включая 

редактирование текста, 

цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации 

и к выбору источника 

информации 



контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри 

компьютера; составлять 

список используемых 

информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы 

данных. 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

- размещать сообщение в 

информационной образовательной 

среде образовательного учреждения. 

 - создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить 

презентацию перед 

небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 



 презентации; 

- пользоваться основными 

средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде, 

фиксировать ход и 

результаты общения на 

экране и в файлах. 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 

  - создавать движущиеся 

модели и управлять ими в 

компьютерно-управляемых 

средах; 

- определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

программы для 

- проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 



компьютерного исполнителя 

с использованием 

конструкций 

последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные 

исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 



1.2.4.  РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования:  

- научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры,  

- получат опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому и 

родному языку, 

- у них сформируется стремление к его грамотному использованию,  

- русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 

   -   научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

  -  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом  на компьютере сможет 

использовать полуавтомтический орфографический контроль, овладеет основными 



правилами оформления текста на компьютере; 

   -  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного 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 и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования.  

Планируемые результаты изучения курса русского языка и родного языка 

представлены в таблице 7. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 7 

Русский язык. Планируемые результаты 

Раздел Выпускник научится: 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Содержательная линия «Система языка» 

ç
ʌ
ʦ
ʥ
ʝ
ʪ
ʠ
ʢ
ʘ
 
ʠ
 
ʛ
ʨ
ʘ
ʬ
ʠ
ʢ
ʘ
è

 

 

Å различать звуки и буквы; 

Å характеризовать звуки русского и родного 

языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

Å знать последовательность букв в русском 

и родном алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Å ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ 

(ʟʚʫʢʦ-ʙʫʢʚʝʥʥʳʡ) ʨʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ 

ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-

ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ (ʟʚʫʢʦ-ʙʫʢʚʝʥʥʦʛʦ) ʨʘʟʙʦʨʘ 

ʩʣʦʚ. 

 



ç
ʆ
ʨ
ʬ
ʦ
ʵ
ʧ
ʠ
ʷ
è

 
 Å ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʥʦʨʤʳ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʠ ʨʦʜʥʦʛʦ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ 

ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʵʪʠʭ ʥʦʨʤ ʚ ʨʝʯʠ 

ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʦʚ (ʚ ʦʙʲʝʤʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ 

ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ); 

Å ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʧʨʠ ʩʦʤʥʝʥʠʠ ʚ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ 

ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʠʣʠ ʧʨʦʠʟʥʦʰʝʥʠʷ 

ʩʣʦʚʘ ʦʪʚʝʪ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ (ʧʦ 

ʩʣʦʚʘʨʶ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʤʫ) 

ʣʠʙʦ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʟʘ ʧʦʤʦʱʴʶ (ʢ ʫʯʠʪʝʣʶ, 

ʨʦʜʠʪʝʣʷʤ ʠ ʜʨ.). 

ç
ʉ
ʦ
ʩ
ʪ
ʘ
ʚ
 
ʩ
ʣ
ʦ
ʚ
ʘ
 

(
ʤ
ʦ
ʨ
ʬ
ʝ
ʤ
ʠ
ʢ
ʘ
)
è

 

 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Åʨʘʟʙʠʨʘʪʴ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ ʩʣʦʚʘ ʩ 

ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʦ ʚʳʜʝʣʷʝʤʳʤʠ ʤʦʨʬʝʤʘʤʠ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ 

ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʟʙʦʨʘ ʩʣʦʚʘ 

ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ 

ç
ʃ
ʝ
ʢ
ʩ
ʠ
ʢ
ʘ
è

 

 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, в 

том числе компьютерного 

Å ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʩʠʥʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 

ʧʦʚʪʦʨʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

Å ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʘʥʪʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʪʦʯʥʦʡ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʨʠ ʠʭ 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʠ; 

Å ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚ ʚ 

ʧʨʷʤʦʤ ʠ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʤ ʟʥʘʯʝʥʠʠ (ʧʨʦʩʪʳʝ 

ʩʣʫʯʘʠ); 

Å ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʤʝʩʪʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 

ʩʣʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

Å ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʠʟ ʨʷʜʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ 

ʜʣʷ ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ 

ʟʘʜʘʯʠ 



ʈ
ʘ
ʟ
ʜ
ʝ
ʣ
 
ç
ʄ
ʦ
ʨ
ʬ
ʦ
ʣ
ʦ
ʛ
ʠ
ʷ
è

 

 
• 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 

Å ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ 

ʠʤʝʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ, ʠʤʝʥ 

ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ, ʛʣʘʛʦʣʦʚ ʧʦ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ; 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʙʦʨʘ; 

Å ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʪʘʢʠʝ ʯʘʩʪʠ ʨʝʯʠ, 

ʢʘʢ ʣʠʯʥʳʝ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ ʠ ʥʘʨʝʯʠʷ, 

ʧʨʝʜʣʦʛʠ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʠ 

ʣʠʯʥʳʤʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʥʠ 

ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ, ʩʦʶʟʳ ʠ, ʘ, ʥʦ, ʯʘʩʪʠʮʫ ʥʝ 

ʧʨʠ ʛʣʘʛʦʣʘʭ 

ç
ʉ
ʠ
ʥ
ʪ
ʘ
ʢ
ʩ
ʠ
ʩ
è

 

 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами 

Å ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʚʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʳʝ ʯʣʝʥʳ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ð ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ, ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷ, 

ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʘ; 

Å ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ 

ʨʘʟʙʦʨ ʧʨʦʩʪʦʛʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (ʧʦ ʯʣʝʥʘʤ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʡ), 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʟʙʦʨʘ; 

Å ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 



 
• 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 

ошибок 

Å ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʤʝʩʪʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ 

ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʦʰʠʙʢʠ; 

Å ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʧʨʠʤʝʨʳ ʩ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ 

ʦʨʬʦʛʨʘʤʤʦʡ; 

Å ʧʨʠ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ 

ʧʝʨʝʬʨʘʟʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʤʦʝ, ʯʪʦʙʳ 

ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʠ 

ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʦʥʥʳʭ ʦʰʠʙʦʢ; 

• ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ ʦʰʠʙʢʘʤʠ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ 

ʧʨʠʯʠʥʳ ʧʦʷʚʣʝʥʠʷ ʦʰʠʙʢʠ ʠ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ 

ʩʧʦʩʦʙʳ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʧʦʤʦʛʘʶʱʠʭ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʪʠʪʴ ʝʸ ʚ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʭ 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

Å ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ 

ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ; 

Å ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʠʣʠ ʚʳʙʦʨʦʯʥʦ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ 

ʪʝʢʩʪ;  

Å ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ  ʦʪ ʜʨʫʛʦʛʦ ʣʠʮʘ; 



 
• 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 

Å ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʫʩʪʥʳʡ ʨʘʩʩʢʘʟ ʥʘ 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʫʶ ʪʝʤʫ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʨʘʟʥʳʭ ʪʠʧʦʚ ʨʝʯʠ: ʦʧʠʩʘʥʠʝ, 

ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ;  

Å ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ 

ʪʝʢʩʪʳ ʩ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʤ ʧʦʨʷʜʢʦʤ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ, ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ 

ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʧʨʦʧʫʩʢʠ; 

Å ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʜʦʧʫʱʝʥʳ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʝʯʠ; 

Å ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ 

ʠʟʣʦʞʝʥʠʷʤʠ ʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷʤʠ ʠ 

ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʠʭ ʩ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʤ 

ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ; ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ: ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʪʝʢʩʪ ʩ ʠʩʭʦʜʥʳʤ (ʜʣʷ 

ʠʟʣʦʞʝʥʠʡ) ʠ ʩ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝʤ, ʟʘʜʘʯʘʤʠ, 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʦʙʱʝʥʠʷ (ʜʣʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ); 

Å ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʥʦʨʤʳ ʨʝʯʝʚʦʛʦ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʠ ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʤ 

ʦʙʱʝʥʠʠ (sms-ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ, ʯʘʪ, 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʧʦʯʪʘ, ʬʦʨʫʤ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ 

ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʩʚʷʟʠ) 

 

1.2.5. Литературное чтение 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени 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 ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 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 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. 

Планируемые результаты изучения курса литературного чтения представлены в 

таблице 8. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 8 

Литературное чтение. Планируемые результаты 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• 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 

Å ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʫʶ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʫ ʢʘʢ ʚʠʜ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ; 

Å ʦʩʤʳʩʣʠʚʘʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʠ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʩʫʞʜʝʥʠʝ; 

Å ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʚʠʜʳ ʯʪʝʥʠʷ 

(ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʝ, ʠʟʫʯʘʶʱʝʝ, 

ʚʳʙʦʨʦʯʥʦʝ, ʧʦʠʩʢʦʚʦʝ) ʚ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʮʝʣʠ ʯʪʝʥʠʷ; 

Å ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʘʚʪʦʨʩʢʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ 



Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

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 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʚʦʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ 

ʛʝʨʦʶ ʠ ʝʛʦ ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ; 

 

 

 

 

Å ʜʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʠ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʪʴ 

ʬʘʢʪʘʤʠ (ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ) ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʩʫʞʜʝʥʠʝ; 

Å ʥʘ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʦʚʣʘʜʝʪʴ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 

ʨʝʯʠ (ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ð ʩʦʟʜʘʥʠʝ 

ʪʝʢʩʪʘ ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ ð 

ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʡ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ, 

ʦʧʠʩʘʥʠʝ ð  ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʛʝʨʦʷ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å ʧʠʩʘʪʴ ʦʪʟʳʚ ʦ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʡ 

ʢʥʠʛʝ; 

Å ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤ 

ʢʘʪʘʣʦʛʦʤ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʮʠʬʨʦʚʳʤ); 



Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

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, соответствующим возрасту, словарями 

и справочной литературой 

Å ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʜʝʪʩʢʦʡ ʧʝʨʠʦʜʠʢʦʡ 

 

 

Творческая деятельность  

• 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 

видеофрагментов к произведению, или на основе 

личного опыта 

Å ʪʚʦʨʯʝʩʢʠ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ 

(ʦʪ ʣʠʮʘ ʛʝʨʦʷ, ʦʪ ʘʚʪʦʨʘ), 

ʜʦʧʦʣʥʷʪʴ ʪʝʢʩʪ; 

Å ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ, ʜʠʘʬʠʣʴʤ, 

ʤʫʣʴʪʬʠʣʴʤ ʠʣʠ ʘʥʠʤʘʮʠʶ ʧʦ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ; 

Å ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʛʨʫʧʧʝ, ʩʦʟʜʘʚʘʷ 

ʠʥʩʮʝʥʠʨʦʚʢʠ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ, 

ʩʮʝʥʘʨʠʠ, ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʩʶʞʝʪʥʳʝ 

ʚʠʜʝʦʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, ʧʨʦʝʢʪʳ; 

Å ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ ʥʘʧʠʩʘʥʠʷ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ 

Литературоведческая пропедевтика 

• 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) 

Å ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ, ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ, ʜʝʣʘʪʴ 

ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʪʝʢʩʪʦʚ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʷʜ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʠʭ ʧʦʥʷʪʠʡ 

(ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʘʷ ʠ ʘʚʪʦʨʩʢʘʷ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ, ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʪʝʢʩʪʘ, 

ʛʝʨʦʡ, ʘʚʪʦʨ) ʠ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

(ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʦʣʠʮʝʪʚʦʨʝʥʠʝ, 

ʤʝʪʘʬʦʨʘ); 



Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Å ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʧʦʟʠʮʠʠ ʛʝʨʦʝʚ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, ʧʦʟʠʮʠʶ 

ʘʚʪʦʨʘ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ; 

Å ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʧʨʦʟʘʠʯʝʩʢʠʡ ʠʣʠ 

ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʡ ʪʝʢʩʪ ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ ʘʚʪʦʨʩʢʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟ 

ʪʝʢʩʪʘ) 

 

1.2.6.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 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 ступени 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 ступени 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 ступени образования. 

Планируемые результаты изучения курса «Иностранный язык» представлены в 

таблице 9. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 9 

Иностранный язык. Планируемые результаты 

 Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

 Коммуникативные умения 

ɻ
ʦ
ʚ
ʦ
ʨ
ʝ
ʥ
ʠ
ʝ

 

• 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 

Å ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʦʤ ʜʠʘʣʦʛʝ, 

ʨʘʩʩʧʨʘʰʠʚʘʷ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ ʠ ʦʪʚʝʯʘʷ ʥʘ 

ʝʛʦ ʚʦʧʨʦʩʳ; 

Å ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʥʘʠʟʫʩʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ; 

Å ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʢʨʘʪʢʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ 

ʧʝʨʩʦʥʘʞʘ; 

Åʢʨʘʪʢʦ ʠʟʣʘʛʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ 



 Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ɸ
ʫ
ʜ
ʠ
ʨ
ʦ
ʚ
ʘ
ʥ
ʠ
ʝ

 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербальное 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом 

материале 

Å ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʥʘ ʩʣʫʭ ʘʫʜʠʦʪʝʢʩʪ ʠ 

ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʱʫʶʩʷ ʚ 

ʥʝʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ;  

Å ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫʘʣʴʥʫʶ ʠʣʠ 

ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʧʨʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʠ ʥʘ 

ʩʣʫʭ ʪʝʢʩʪʦʚ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ 

ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ ʩʣʦʚʘ 

ʏ
ʪ
ʝ
ʥ
ʠ
ʝ

 

• 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 

Å ʜʦʛʘʜʳʚʘʪʴʩʷ ʦ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʭ 

ʩʣʦʚ ʧʦ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫ; 

Å ʥʝ ʦʙʨʘʱʘʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʥʘ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ 

ʩʣʦʚʘ, ʥʝ ʤʝʰʘʶʱʠʝ ʧʦʥʷʪʴ ʦʩʥʦʚʥʦʝ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ 

ʇ
ʠ
ʩ
ʴ
ʤ
ʦ

 

•  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) 

Å ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʢʨʘʪʢʦ ʦʪʚʝʯʘʪʴ 

ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ ʢ ʪʝʢʩʪʫ; 

Å ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʩʩʢʘʟ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ 

ʬʦʨʤʝ ʧʦ ʧʣʘʥʫ/ʢʣʶʯʝʚʳʤ ʩʣʦʚʘʤ; 

Å ʟʘʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʫʶ ʘʥʢʝʪʫ; 

Å ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʦʬʦʨʤʣʷʪʴ ʢʦʥʚʝʨʪ, 

ʩʝʨʚʠʩʥʳʝ ʧʦʣʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ 

ʧʦʯʪʳ, (ʘʜʨʝʩ, ʪʝʤʘ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



 Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ɻ
ʨ
ʘ
ʬ
ʠ
ʢ
ʘ
,
 
ʢ
ʘ
ʣ
ʣ
ʠ
ʛ
ʨ
ʘ
ʬ
ʠ
ʷ
,
 
ʦ
ʨ
ʬ
ʦ
ʛ
ʨ
ʘ
ʬ
ʠ
ʷ

 

 

• 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 

Å ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ 

ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʠ ʠʭ  

ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʶ; 

Å ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʠʟʫʯʝʥʥʳʤʠ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ ʯʪʝʥʠʷ; 

Å ʫʪʦʯʥʷʪʴ ʥʘʧʠʩʘʥʠʝ ʩʣʦʚʘ ʧʦ 

ʩʣʦʚʘʨʶ; 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʵʢʨʘʥʥʳʡ ʧʝʨʝʚʦʜ 

ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʩʣʦʚ (ʩ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʥʘ 

ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʠ ʦʙʨʘʪʥʦ) 

ʌ
ʦ
ʥ
ʝ
ʪ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʘ
ʷ
 
ʩ
ʪ
ʦ
ʨ
ʦ
ʥ
ʘ
 
ʨ
ʝ
ʯ
ʠ

 

 

• 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 

Å ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʷʟʫʶʱʝʝ r  ʚ ʨʝʯʠ ʠ 

ʫʤʝʪʴ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ; 

Å ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʠʥʪʦʥʘʮʠʶ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ; 

Å ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʦ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ 

ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʥʘ ʩʣʫʞʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ 

(ʘʨʪʠʢʣʷʭ, ʩʦʶʟʘʭ, ʧʨʝʜʣʦʛʘʭ); 

Å ʯʠʪʘʪʴ ʠʟʫʯʘʝʤʳʝ ʩʣʦʚʘ ʧʦ 

ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʠ 

ʃ
ʝ
ʢ
ʩ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʘ
ʷ
 
ʩ

ʪ
ʦ
ʨ
ʦ
ʥ
ʘ
 
ʨ
ʝ
ʯ
ʠ

 

 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Å ʫʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ 

ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ; 

Å ʦʧʠʨʘʪʴʩʷ ʥʘ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʚ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ 

(ʠʥʪʝʨʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ ʩʣʦʚʘ) 



 Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ɻ
ʨ
ʘ
ʤ
ʤ
ʘ
ʪ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʘ
ʷ
 
ʩ
ʪ
ʦ
ʨ
ʦ
ʥ
ʘ
 
ʨ
ʝ
ʯ
ʠ

 

• 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 

Å ʫʟʥʘʚʘʪʴ ʩʣʦʞʥʦʩʦʯʠʥʝʥʥʳʝ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ and ʠ but; 

Å ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʙʝʟʣʠʯʥʳʝ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (Itôs cold. Itôs 5 oôclock. Itôs 

interesting), ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ there is/there are; 

Å ʦʧʝʨʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʤʠ 

ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ some, any (ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ 

ʩʣʫʯʘʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? ð No, 

there isnôt any); 

Å ʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʧʦ ʧʨʘʚʠʣʫ 

ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʚ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠ 

ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʥʦʡ ʩʪʝʧʝʥʷʭ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʷʪʴ 

ʠʭ ʚ ʨʝʯʠ; 

Å ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʠ 

ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʧʦ 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʤ ʧʨʠʟʥʘʢʘʤ 

(ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʝ, ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʝ, 

ʤʦʜʘʣʴʥʳʝ/ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʛʣʘʛʦʣʳ) 

 

1.2.7. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной 

ступени общего образования:  

¶ научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

¶ овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

¶ научатся применять математические знания и представления, 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. 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» представлены в таблице 10. 

  



ʊʘʙʣʠʮʘ 10 

Математика. Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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Å 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) 

¶ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʥʘ ʛʣʘʟ 

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʜʦ 

10; 

¶  ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʝʜʠʥʠʮʫ ʜʣʷ 

ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʡ 

ʚʝʣʠʯʠʥʳ (ʤʘʩʩʳ, 

ʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʠ, ʚʨʝʤʝʥʠ); 

¶ ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ 

ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʜʦʣʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʧʦ ʟʥʘʯʝʥʠʶ ʝʸ 

ʜʦʣʠ (ʧʦʣʦʚʠʥʘ, ʪʨʝʪʴ, 

ʯʝʪʚʝʨʪʴ, ʜʝʩʷʪʘʷ ʩʦʪʘʷ, 

ʪʳʩʷʯʥʘʷ ʯʘʩʪʴ) 
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¶ 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 научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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¶ 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; 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) 

¶ ʧʝʨʝʤʥʦʞʘʪʴ ʚ ʫʤʝ 

ʜʚʫʟʥʘʯʥʳʝ ʯʠʩʣʘ; 

¶ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʚʦʡʩʪʚʘ 

ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

ʜʣʷ ʫʜʦʙʩʪʚʘ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ; 

¶ ʚʳʯʠʩʣʷʪʴ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʢʘʣʴʢʫʣʷʪʦʨʘ ʩʣʦʞʥʳʝ 

ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʝ 

ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ (ʩʫʤʤʠʨʦʚʘʪʴ 

ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʯʠʩʝʣ, 

ʫʤʥʦʞʘʪʴ ʩʫʤʤʫ ʥʘ 

ʯʠʩʣʦ); 

¶ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʧʨʦʚʝʨʢʫ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ 

ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʨʠʢʠʜʢʠ 

ʧʦʨʷʜʢʘ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ 
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¶ 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 

¶ ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʚ 3ð4 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ 



 
Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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¶ 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») 

¶ ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ ʚʟʘʠʤʥʦʝ 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ 

ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʩ ʪʦʯʢʠ 

ʟʨʝʥʠʷ ʜʨʫʛʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ; 

¶ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʠ 
ʥʘʟʳʚʘʪʴ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ 

ʪʝʣʘ: ʧʘʨʘʣʣʝʣʝʧʠʧʝʜ, 

ʧʠʨʘʤʠʜʫ, ʮʠʣʠʥʜʨ, ʢʦʥʫʩ; 

¶ ʩʪʨʦʠʪʴ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ 

ʦʙʲʝʢʪʳ ʥʘ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʝ ʚ 

ʧʨʦʩʪʦʤ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʤ 

ʨʝʜʘʢʪʦʨʝ (ʪʦʯʢʘ, 

ʦʪʨʝʟʦʢ, ʣʦʤʘʥʘʷ, 

ʤʥʦʛʦʫʛʦʣʴʥʠʢ, 

ʪʨʝʫʛʦʣʴʥʠʢ, 

ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢ, ʢʚʘʜʨʘʪ, 

ʦʚʘʣ, ʦʢʨʫʞʥʦʩʪʴ); ʚ ʪʦʤ 

ʯʠʩʣʝ ï ʩ ʟʘʜʘʥʥʳʤʠ 

ʨʘʟʤʝʨʘʤʠ (ʦʪʨʝʟʦʢ, 

ʢʚʘʜʨʘʪ, ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢ, 

ʦʢʨʫʞʥʦʩʪʴ) 
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¶ 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 дециметр — квадратный сантиметр); 

сравнивать именованные геометрические величины; 

выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты 

вычислений с именованными геометрическими 

величинами 

¶ ʚʳʯʠʩʣʷʪʴ ʧʝʨʠʤʝʪʨ ʠ 

ʧʣʦʱʘʜʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʬʠʛʫʨ, 

ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʠʟ 

ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢʦʚ; 

¶ ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʝʜʠʥʠʮʫ ʜʣʷ 

ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʡ 

ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʡ  ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

(ʜʣʠʥʳ, ʧʣʦʱʘʜʠ) 



 
Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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¶ 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 

¶ ʩʪʨʦʠʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ 

ʜʝʨʝʚʴʷ (ʛʨʘʬʳ) ʧʦ 

ʦʧʠʩʘʥʠʶ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, 

ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʨʦʜʦʩʣʦʚʥʳʝ 

ʜʝʨʝʚʴʷ); ʩʪʨʦʠʪʴ 

ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʜʝʨʝʚʴʷ ʜʣʷ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, 

ʧʦ ʧʦʠʩʢʫ ʚʩʝʭ ʚʘʨʠʘʥʪʦʚ); 

¶ ʚ ʠʛʨʘʭ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʠʛʨ 

ʢʨʝʩʪʠʢʠ-ʥʦʣʠʢʠ, 

ʢʘʤʝʰʢʠ): ʩʪʨʦʠʪʴ 

ʮʝʧʦʯʢʠ ʧʦʟʠʮʠʡ, ʜʝʨʝʚʦ 

ʠʛʨʳ ʠʣʠ ʝʛʦ ʬʨʘʛʤʝʥʪ, 

ʚʳʠʛʨʳʰʥʫʶ ʩʪʨʘʪʝʛʠʶ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʘʣʛʦʨʠʪʤʳ ʠ 

ʩʪʨʦʠʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʥʝʙʦʣʴʰʦʡ ʜʣʠʥʳ ʚ 

ʥʘʛʣʷʜʥʦ-ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʬʦʨʤʝ, ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ 

ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠ ʧʦʚʪʦʨʝʥʠʷ; 

¶ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʠʣʠ 

ʥʝʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʤʝʞʜʫ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷʤʠ 

(ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ, ʪʝʢʩʪ, 

ʪʘʙʣʠʮʘ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤʘ) 

ʦʜʥʦʡ ʠ ʪʦʡ ʞʝ ʯʠʩʣʦʚʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

¶ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ 

ʩʙʦʨ ʜʘʥʥʳʭ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʪʘʙʣʠʮ, ʜʠʘʛʨʘʤʤ ʠ 

ʧʨʦʩʪʳʭ ʛʨʘʬʠʢʦʚ; 

ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʠʨʦʚʘʪʴ 

ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ 



1.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

¶ получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 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 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». 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» представлены в 

таблице.                                                                                                             \            

Окружающий мир. Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
 

Ч
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• 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; 

¶ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʮʝʥʥʦʩʪʴ 

ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ 

ʥʝʩʪʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ 

ʟʘ ʝʸ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ, 

ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ 

ʵʢʦʣʦʛʠʯʥʦʛʦ  ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ 

ʙʳʪʫ (ʨʘʟʜʝʣʴʥʳʡ ʩʙʦʨ 

ʤʫʩʦʨʘ, ʵʢʦʥʦʤʠʷ ʚʦʜʳ ʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ) ʠ ʚ 

ʧʨʠʨʦʜʝ; 

¶ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʩʪʳʤʠ 

ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ 

ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʩʚʦʝʛʦ 

ʩʘʤʦʯʫʚʩʪʚʠʷ ʜʣʷ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, 

ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 

ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ, ʧʨʘʚʠʣʘ 

ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ 

ʣʠʯʥʦʡ ʛʠʛʠʝʥʳ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ 

ʧʨʠʨʦʜʝ, ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʝʨʚʫʶ 

ʧʦʤʦʱʴ ʧʨʠ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ 

ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ; 

¶ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ 

ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ 

ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʳʭ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʡ 

ʠ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ, ʩʦʙʨʘʥʥʳʭ ʠʟ 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
 

• 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; 

• 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 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʘ; 

¶ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ, 

ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʳʝ 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ 

ʤʠʨʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ ʠ 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʝʸ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
Ч
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• 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 

Å ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʥʝʨʘʟʨʳʚʥʫʶ 

ʩʚʷʟʴ ʩ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʤʠ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ 

ʛʨʫʧʧʘʤʠ; 

Å ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ 

ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʜʣʷ ʩʪʨʘʥʳ ʠ 

ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʩʦʙʳʪʠʷʭ ʠ ʬʘʢʪʘʭ 

ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ; 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʠʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ 

ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʙʫʜʫʱʝʝ, 

ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʷ ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ 

ʯʫʚʩʪʚʦ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ; 

Å ʥʘʙʣʶʜʘʪʴ ʠ ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ 

ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʤʠʨʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ 

ʝʛʦ ʩʦʟʠʜʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʙʣʘʛʦ ʩʝʤʴʠ, ʚ 

ʠʥʪʝʨʝʩʘʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʵʪʥʦʩʘ, ʥʘʮʠʠ, 

ʩʪʨʘʥʳ; 

Å ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʠ 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ 

ʜʦʛʦʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʘʚʠʣʘ, ʚ 

ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʨʘʚʠʣʘ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩʦ 

ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ ʠ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ ʚ 

ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʝ, 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʝ; 

Å ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʦʙʱʫʶ ʮʝʣʴ ʚ 



1.2.9. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени 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. 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» представлены в таблице. 

Музыка. Планируемые результаты 

 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 
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• 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.) 

¶ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ 

ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʷ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-

ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʪʴ ʩʚʦʠ ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʠ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʤʘʩʩʦʚʳʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʥʘ ʘʫʜʠʦ- ʠ ʚʠʜʝʦ-

ʥʦʩʠʪʝʣʠ, ʨʝʜʘʢʪʠʨʦʚʘʪʴ 

ʟʘʧʠʩʠ ʠ ʪʠʨʘʞʠʨʦʚʘʪʴ ʠʭ;  

¶ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʡ 

ʜʦʩʫʛ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʫʶ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʫʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʠ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨ ʠ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʫʶ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʫ ʜʣʷ 

ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʠ ʚ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʠʛʨʘʭ 

 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 
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¶ соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

¶ наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и 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 

¶ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʚ ʧʝʥʠʠ ʠ 

ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʠ ʤʫʟʳʢʠ, ʠʛʨʝ ʥʘ 

ʜʝʪʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʭ, 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʦʤ 

ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʠ ʠʤʧʨʦʚʠʟʘʮʠʠ);  

¶ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʠʩʪʝʤʫ 

ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʢʦʚ ʜʣʷ 

ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʚ ʥʦʪʥʦʤ ʧʠʩʴʤʝ 

ʧʨʠ ʧʝʥʠʠ  ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ 

ʤʝʣʦʜʠʡ;  

¶ ʚʣʘʜʝʪʴ ʧʝʚʯʝʩʢʠʤ ʛʦʣʦʩʦʤ ʢʘʢ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ 

ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʠ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ 

ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʠ  

ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʚʰʠʭ ʝʛʦ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 
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• 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 

¶ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʷʚʣʝʥʠʷ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ 

ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ ʚʳʙʦʨʝ 

ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʦʜʦʚ ʤʠʨʘ;  

¶ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʦʤʦʱʴ ʚ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ  

ʰʢʦʣʴʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʤʘʩʩʦʚʳʭ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ 

ʰʠʨʦʢʦʡ ʧʫʙʣʠʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

(ʧʝʥʠʝ, ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʝ 

ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʜʨʘʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʠ 

ʜʨ.),  

¶ ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʢʦʣʣʝʢʮʠʠ 

(ʬʦʥʦʪʝʢʘ, ʚʠʜʝʦʪʝʢʘ) 

 

1.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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», 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. 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

представлены в таблице.                                                                                                              

Изобразительное искусство. Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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¶ 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 

 

¶ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ 

ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ ʠʭ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ 

ʩʨʝʜʩʪʚ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʩʶʞʝʪ ʠ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚ ʟʥʘʢʦʤʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ; 

¶  ʚʠʜʝʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʚʦʢʨʫʛ: ʤʫʟʝʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, 

ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʘ, ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʘ, 

ʜʠʟʘʡʥ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʳʝ  

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʚ ʜʦʤʝ, ʥʘ ʫʣʠʮʝ, ʚ 

ʪʝʘʪʨʝ; 

¶ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʝ 

ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʦ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ, ʠʟʦʙʨʘʞʘʶʱʠʭ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʧʨʠʨʦʜʫ ʠ 

ʦʢʨʫʞʘʶʱʫʶ ʞʠʟʥʴ, ʨʝʘʣʴʥʳʝ 

ʠ ʬʘʥʪʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʩʶʞʝʪʳ;  

¶ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʝʤʦʤ 

ʀʥʪʝʨʥʝʪʝ ʧʦʠʩʢ ʩʘʡʪʦʚ, 

ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʭ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ 

ʠ ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʤʫ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʫ, 

ʚʢʣʶʯʘʷ ʩʘʡʪʳ, ʩʦʟʜʘʥʥʳʝ 

ʤʫʟʝʷʤʠ ʈʦʩʩʠʠ 
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• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• 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 

Å ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʷʟʳʢʘ ʞʠʚʦʧʠʩʠ, 

ʛʨʘʬʠʢʠ, ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ, 

ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ 

ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʝ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ 

ʦʪʪʝʥʢʠ ʮʚʝʪʘ, ʧʨʠ ʩʦʟʜʘʥʠʠ 

ʞʠʚʦʧʠʩʥʳʭ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʡ ʥʘ 

ʟʘʜʘʥʥʳʝ ʪʝʤʳ;  

Å ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʬʦʨʤʳ, 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, ʧʫʪʝʤ 

ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ, 

ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʦʙʨʘʟʳ ʧʨʠʨʦʜʳ, 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʞʠʚʳʭ ʩʫʱʝʩʪʚ ʠ 

ʧʦʩʪʨʦʝʢ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ 

ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ 

ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʡ ʛʨʘʬʠʢʠ; 

Å ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʨʠʩʫʥʢʠ ʠ 

ʦʨʥʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ, 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʷʟʳʢ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʡ 

ʛʨʘʬʠʢʠ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ 

ʛʦʪʦʚʳʝ ʬʨʘʛʤʝʥʪʳ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʡ 

(ʘʧʧʣʠʢʘʮʠʶ) 
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• 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 

Å ʚʠʜʝʪʴ, ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʠ 

ʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʢʨʘʩʦʪʫ ʠ 

ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ, 

ʟʜʘʥʠʡ, ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ, ʷʚʣʝʥʠʡ 

ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

Å ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʠ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʚ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʨʘʟʥʠʮʫ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦ ʢʨʘʩʦʪʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ 

ʚ ʨʘʟʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨʘʭ ʤʠʨʘ, 

ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʪʝʨʧʠʤʦʩʪʴ ʢ ʜʨʫʛʠʤ 

ʚʢʫʩʘʤ ʠ ʤʥʝʥʠʷʤ;  

Å ʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʧʝʡʟʘʞʠ, 

ʥʘʪʶʨʤʦʨʪʳ, ʧʦʨʪʨʝʪʳ, ʜʝʣʘʪʴ 

ʬʦʪʦʛʨʘʬʠʠ, ʩʥʠʤʘʪʴ ʚʠʜʝʦ-

ʩʶʞʝʪʳ, ʚʳʨʘʞʘʷ ʚ ʥʠʭ ʩʚʦʠ 

ʵʤʦʮʠʠ; 

Å ʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʥʘ 

ʟʥʘʯʠʤʳʝ ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʪʝʤʳ ʠ 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʭ 

ʨʘʙʦʪʘʭ ʥʘ ʵʪʠ ʪʝʤʳ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ 

ʩʥʠʤʘʪʴ ʥʘʪʫʨʥʫʶ 

ʤʫʣʴʪʠʧʣʠʢʘʮʠʶ ʢʘʢ ʮʝʧʦʯʢʫ 

ʤʥʦʛʦʬʠʛʫʨʥʳʭ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʡ). 

 

 

1.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

¶ получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 



человечества; о ценности предшествующих культур и 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 

ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʀʂʊ-ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ (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 ʦʩʚʦʝʥʠʝ инструментов ИКТ идет в 

процессе их ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 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 ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 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 ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

¶ получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированых ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ 

ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ: 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 ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 



Технология. Планируемые результаты 
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• 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 

¶ ʫʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦ 

ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʪʨʫʜʫ 

ʣʶʜʝʡ; 

¶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-

ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʫʶ 

ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʪʨʘʜʠʮʠʡ, 

ʦʪʨʘʞʝʥʥʳʭ ʚ 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʤ ʤʠʨʝ ʠ 

ʫʚʘʞʘʪʴ ʠʭ;   

¶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ 

ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʜ 

ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʫʯʠʪʝʣʷ 

ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʫʶ 

ʧʨʦʝʢʪʥʫʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʤʘʣʳʭ 

ʛʨʫʧʧʘʭ: 

ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ 

ʟʘʤʳʩʝʣ, ʠʩʢʘʪʴ ʧʫʪʠ 

ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, 

ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ ʝʛʦ ʚ 

ʧʨʦʜʫʢʪʝ, 

ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ 

ʛʦʪʦʚʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ 

(ʠʟʜʝʣʠʷ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʝ 

ʨʘʙʦʪʳ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ 

ʫʩʣʫʛʠ) 
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• 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 

Å ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʠ ʚʳʩʪʨʘʠʚʘʪʴ 

ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʫʶ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ 

ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʠʣʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʛʦ 

ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʟʘʤʳʩʣʘ;  

Å ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʪʴ ʢʦʥʝʯʥʳʡ 

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʠ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʪʴ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʡ ʠʣʠ 

ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ 
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• 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) 

Å ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʦʙʲʝʤʥʫʶ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʫʶ 

ʥʘ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʭ 

ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʬʦʨʤʘʭ, ʩ 

ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷʤʠ ʠʭ 

ʨʘʟʚʝʨʪʦʢ; 

Å ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʳʩʣʝʥʥʳʡ 

ʦʙʨʘʟ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʩ ʮʝʣʴʶ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʦʡ ʟʘʜʘʯʠ 

ʠʣʠ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-

ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ 

ʵʪʦʪ ʦʙʨʘʟ ʚ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
П

ер
в

о
е 

 з
н

а
к

о
м

ст
в

о
 с

 у
ст

р
о
й

ст
в

а
м

и
 И

К
Т

 

 
¶ 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 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. 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʩʠʩʪʝʤʦʡ 

ʛʣʦʙʘʣʴʥʦʛʦ 

ʧʦʟʠʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 
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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 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ 

ʧʝʨʚʠʯʥʳʤ ʥʘʚʳʢʘʤ: 

· ʤʦʥʪʘʞʘ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʡ, 

ʚʠʜʝʦ ʠ ʘʫʜʠʦ ʟʘʧʠʩʝʡ; 

· ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʥʠʷ 

ʩʢʘʥʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ 

ʨʫʩʩʢʦʤ ʷʟʳʢʝ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 



1.2. 12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

¶ начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

¶ начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

¶ узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

¶ 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.  

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» представлены в 

таблице. 

Физическая культура. Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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¶ 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 

¶ ʚʳʷʚʣʷʪʴ ʩʚʷʟʴ      ʟʘʥʷʪʠʡ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʩ 

ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʠ ʦʙʦʨʦʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ; 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ ʨʦʣʴ ʠ 

ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ ʚ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʠ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʠ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ; ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʠ 

ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ 

ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʩʚʦʝʡ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ 

ʚʥʝʰʢʦʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʩʚʦʝʛʦ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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¶ 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 

¶ ʚʝʩʪʠ ʪʝʪʨʘʜʴ ʧʦ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʩ 

ʟʘʧʠʩʷʤʠ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ, 

ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ ʫʪʨʝʥʥʝʡ 

ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ, 

ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʦʢ, 

ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ 

ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʜʣʷ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ, 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʟʘ 

ʜʠʥʘʤʠʢʦʡ ʦʩʥʦʚʥʳʭ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 

¶ ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦ ʦʪʙʠʨʘʪʴ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʜʣʷ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ 

ʢʘʯʝʩʪʚ; 

ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ 

ʧʨʠʸʤʳ ʦʢʘʟʘʥʠʷ 

ʜʦʚʨʘʯʝʙʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʧʨʠ 

ʪʨʘʚʤʘʭ ʠ ʫʰʠʙʘʭ 



 

Выпускник научится: ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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¶ 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 

¶ ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʫʶ 

ʦʩʘʥʢʫ, ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʝ 

ʪʝʣʦʩʣʦʞʝʥʠʝ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠ 

ʢʨʘʩʠʚʦ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ 

ʘʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ; 

¶ ʠʛʨʘʪʴ ʚ ʙʘʩʢʝʪʙʦʣ, 

ʬʫʪʙʦʣ ʠ ʚʦʣʝʡʙʦʣ ʧʦ 

ʫʧʨʦʱʝʥʥʳʤ ʧʨʘʚʠʣʘʤ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʪʝʩʪʦʚʳʝ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʳ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ; 

¶ ʧʣʘʚʘʪʴ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ 

ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ; 

¶ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷ 

ʥʘ ʣʳʞʘʭ (ʜʣʷ ʩʥʝʞʥʳʭ 

ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʈʦʩʩʠʠ) 

 

 

 

  



1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №109 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основные направления и цели оценочной деятельности школы: 

1) ʦʮʝʥʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʠ 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  

 Цель: получение, обработка и предоставление информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности ОУ и работников образования; 



2) ʦʮʝʥʢʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ  

 Цель: получение, обработка и предоставление информации об уровне 

сформированности планируемых результатов освоения ООП НОО и готовности к 

дальнейшему обучению. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʡ 

ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʦʮʝʥʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ, 

ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ и ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ. 

1.3.1 Оценка личностных результатов 

ʆʙʲʝʢʪ ʦʮʝʥʢʠ: сформированность у обучающихся универсальных учебных 

действий: 

Á ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

Á ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 

Á ʤʦʨʘʣʴʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʦʮʝʥʢʠ Эффективность деятельности ОУ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʦʮʝʥʢʠ 

сформированность  

Á внутренней позиции обучающегося; 

Á основ гражданской идентичности; 

Á мотивации учебной деятельности 

Á самооценки; 

Á мотивации учебной деятельности; 

Á знания моральных норм и морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем 

ʇʨʦʮʝʜʫʨʳ ʦʮʝʥʢʠ мониторинговые исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков информации 

ʉʦʩʪʘʚ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʨʠʷ 

диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей; результаты наблюдения, 

анкетирования, бесед, интервью и т.д 

 

Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ 

ʧʨʦʛʨʝʩʩʘ ʫʯʝʥʠʢʘ с помощью ʧʦʨʪʬʦʣʠʦ, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 



ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ в 

полном соответствии с требованиями Стандарта ʥʝ ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʦʮʝʥʢʝ, ʪ.ʢ. 

ʦʮʝʥʢʘ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʦʪʨʘʞʘʝʪ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʳ.  

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

ʆʙʲʝʢʪ ʦʮʝʥʢʠ: ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ, ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʠ 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ: 

Á ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция; 

Á ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ: общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические; 

Á ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ УУД: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление  коммуникацией 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʦʮʝʥʢʠ Á уровень сформированности данного вида действий; 

Á уровень присвоения универсального учебного действия 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʦʮʝʥʢʠ 

Á способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

Á умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления;  

Á умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

Á умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников;  

Á умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

Á способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  



Á умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий 

ʇʨʦʮʝʜʫʨʳ ʦʮʝʥʢʠ Á внутренняя накопленная оценка (фиксируется в виде оценочных 

листов в портфеле достижений); 

Á итоговая оценка 

ʉʦʩʪʘʚ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʨʠʷ 

Á задачи, в которых УУД выступают как условие успешности 

решения учебных задач 

Á комплексные задания на межпредметной основе; 

Á решение задач творческого и поискового характера,  

Á итоговые проверочные работы,  

Á комплексные работы на межпредметной основе,  

Á мониторинг сформированности основных учебных умений 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʮʝʥʢʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится как в ходе 

неперсонифицированных, так и персонифицированных процедур: 

1.3.3 Оценка предметных результатов 

Оценка ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

¶ системы предметных знаний: опорные знания учебных предметов (ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний); 

¶ системы действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

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

исполнительской деятельности и другие). 

 

ʆʙʲʝʢʪ ʦʮʝʥʢʠ: сформированность учебных действий с предметным содержанием 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʦʮʝʥʢʠ способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-



практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной 

основе 

ʇʨʦʮʝʜʫʨʳ ʦʮʝʥʢʠ Á внутренняя накопленная оценка; 

Á итоговая оценка 

ʉʦʩʪʘʚ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʨʠʷ 

Á ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʳʝ ʟʘʜʘʥʠʷ (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся 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, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный опрос; 

- проверочная работа; 

- проверочный диктант; 

- проверочное  списывание; 

- тест; 

-обучающее изложение; 

- обучающее сочинение; 

- самостоятельная работа; 

- творческая работа 

- диагностическая работа. 

Итоговая 

аттестация 

- контрольная работа; 

- тест; 

- контрольный диктант; 

 - проверка осознанного чтения. 

 



Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения пяти 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

ʉʠʩʪʝʤʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ, ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

реализуется в рамках накопительной системы – ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, 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 обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

       Текущей аттестации подлежат обучающиеся  всех классов ступени начального общего 

образования. Форму и сроки текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации фиксируется  

учителем в рабочей учебной программе по учебному предмету.   

1 класс 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ 

Стартовая и итоговая диагностика по итогам полугодий в 1 классе проводится по 

методике, описанной в методических рекомендациях УМК «Перспективная начальная 

школа». Оценка выполнения задания осуществляется в балльной системе: 

0 баллов – задание не выполнено; 



1 балл – задание принято, но выполнено неверно – допущено более 1 ошибки; 

2 балла – задание полностью выполнено верно. 

Результаты педагогической диагностики учитель фиксирует в сводной таблице,  

ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ 

В конце учебного года проводится комплексная контрольная работа.  

2-4 классы 

Тематический контроль в пределах учебной темы проводится в форме проверочных 

(самостоятельных)  работ и проверочной (контрольной) работы по теме. Содержание 

работ может разрабатывать сам педагог или использовать контрольно-измерительные 

материалы, разработанные в рамках реализуемого УМК. 

Проверочные (самостоятельные) работы проводятся по завершению связного 

фрагмента учебной темы. В их состав входит от 1-2 до 4-5 заданий  на оценку одного  или 

нескольких планируемых результатов изученного фрагмента темы.  

Текущий контроль по результатам изучения темы проводится в форме проверочной 

(контрольной) работы, которая состоит из нескольких заданий на проверку 

сформированности  нескольких главных планируемых результатов изученной темы.  

При выполнении проверочной работы обучающийся должен обязательно 

продемонстрировать результаты базового (опорного) уровня: выполнить задания 

репродуктивного характера. 

Если в работе используются задания с выбором ответа или кратким ответом, то 

критерием достижения является только правильный ответ. 

Промежуточная (годовая) аттестация выполняется в форме контрольных работ, 

предусмотренных в рамках реализуемого УМК,  и стандартизированной комплексной 

работы на межпредметной основе. Оценка, полученная на годовой промежуточной 

аттестации, выставляется  в классный журнал, запись о форме проведения годовой 

аттестации также делается в классном журнале. Результат годовой промежуточной 

аттестации учитывается при выставлении годовой отметки, но не может являться 

основанием для ее снижения. 

На основании итоговых оценок по каждому предмету и по результатам оценки 

метапредметных результатов делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

«3» (удовлетворительно) - выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач репродуктивного характера средствами данного предмета. В этом случае в 



материалах накопительной оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы как минимум с отметкой «3», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

«4» (хорошо) - выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач продуктивного характера базового уровня средствами данного предмета. В этом 

случае в материалах накопительной оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена отметка  «4» или «5», 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.  

«5»  (отлично) - выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач продуктивного характера базового и повышенного уровня средствами данного 

предмета. В этом случае в материалах накопительной оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по 75% разделов выставлена отметка  «4» или «5», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 80% заданий 

базового уровня и получении не менее 65% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня 

 «2» (неудовлетворительно) - выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. В материалах накопительной оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении  менее 50% 

заданий репродуктивного характера базового уровня 

ʌʦʨʤʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: 

- отметки в журнале; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 



- результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

ʂʨʠʪʝʨʠʷʤʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ 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. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

  



2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования (далее Программа формирования УУД)  

Á ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ʌɻʆʉ,  

Á ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʠʨʫʝʪ его требования к личностным и метапредметным 

результатам освоения ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʅʆʆ,  

Á ʜʦʧʦʣʥʷʝʪ традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, ʩʣʫʞʠʪ ʦʩʥʦʚʦʡ разработки рабочих учебных программ. 

ʎʝʣʴ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʋʋɼ: 

создание условий для формирования УУД на начальной ступени общего 

образования средствами технологий системно-деятельностного  обучения и учебно-

методических  комплектов «Школа 2100», «Планета Знаний» и «Перспективная начальная 

школа». 

ɿʘʜʘʯʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ:  

Á актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности;  

Á разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

Á уточнение промежуточных характеристик личностных результатов и 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД с 1 по 4 класс; 

Á описание типовых задач формирования УУД; 

Á разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа формирования УУД разработана на основе: 

Á требований ФГОС  к личностным и метапредметным результатам; 

Á содержания программы формирования УУД Примерной ООП НОО; 

Á программы личностного развития и формирования УУД «Школа 2100», «Планета 

Знаний» и «Перспективная начальная школа». 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

Á устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 



Á определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

Á выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Á определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩʦʜʝʨʞʠʪ: 

1) описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2) понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «школа2100», «Планета Знаний» и  «Перспективная начальная 

школа»; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

2100», «Планета Знаний» и  «Перспективная начальная школа; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 2100», 

«Планета Знаний» и  «Перспективная начальная школа»; 

6) планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования 

1) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ на базе: 

Á чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

Á восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʱʝʥʠʷ, 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ на основе: 



Á доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

Á уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

3) ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʦʡ ʩʬʝʨʳ ʣʠʯʥʦʩʪʠ на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

Á принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

Á ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

Á формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4) ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴʩʷ как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

Á развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

Á формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʳ ʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ 

ʣʠʯʥʦʩʪʠ как условия её самоактуализации: 

Á формирование самоуважения и эмоционально_положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

Á развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

Á формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

Á формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 



высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

В концепции УМК «Школа 2100», «Планета Знаний» и «Перспективная начальная 

школа»  ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек:  

ü любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

ü владеющий основами умения учиться; 

ü любящий родной край и свою страну; 

ü уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

ü готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

ü доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

ü умеющий высказать свое мнение; 

ü выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 2.1.2 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий  на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

Á повышение эффективности образования,  

Á более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,  

Á возможность самостоятельного движения в изучаемой области,  

Á существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное ʦʩʚʦʝʥʠʝ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʚʩʝʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, которые включают:  

Á познавательные и учебные мотивы,  

Á учебную цель,  

Á учебную задачу,  



Á 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. 

Функции универсальных учебных действий: 

Á 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;  

Á 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 проявляетсяв том, что они  

Á носят надпредметный, метапредметный характер;  

Á обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;  

Á обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

Á лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания; 

Á обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ  

2) ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʡ (ʚʢʣʶʯʘʶʱʠʡ ʪʘʢʞʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʠ) 

3) ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ 

4) ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 



Á личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

Á смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: ʢʘʢʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʢʘʢʦʡ ʩʤʳʩʣ ʠʤʝʝʪ ʜʣʷ ʤʝʥʷ ʫʯʝʥʠʝ? — и уметь на него 

отвечать;  

Á нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

Á ʮʝʣʝʧʦʣʘʛʘʥʠʝ как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися,и того, что ещё неизвестно; 

Á ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

Á  ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʥʠʝ — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

Á ʢʦʥʪʨʦʣʴ в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

Á ʢʦʨʨʝʢʮʠʷ — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

Á ʦʮʝʥʢʘ — выделение и осознание обучающимся того,что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

Á ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʷ как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и 

решение проблемы. 

ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

Á самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

Á поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

Á структурирование знаний; 



Á осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

Á выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Á рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Á 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; 

Á постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют ʟʥʘʢʦʚʦ-

ʩʠʤʚʦʣʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

Á моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно_графическая или 

знаково символическая); 

Á преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

ʃʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

Á анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

Á синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

Á выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Á подведение под понятие, выведение следствий; 

Á установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

Á построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

Á доказательство; 

Á выдвижение гипотез и их обоснование. 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʨʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ: 

Á формулирование проблемы; 

Á самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 



ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

К коммуникативным действиям относятся: 

Á планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

Á постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Á разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

Á управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

Á умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

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 

задаёт 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: 

Á из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

Á из оценок окружающих и в первую очередь оценой близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

Á 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. 



Характеристики результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа 2100», «Планета Знаний» и «Перспективная 

начальная школа»   в начальной школе представлены в таблицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по  

УМК «Перспективная начальная школа» 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1) ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ поступок с 

моральной нормой; ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил 

правильно и др.); 

2) ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ основные 

нравственно-этические понятия; 

3) ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к учащемуся; 

4) ʠʜʝʥʪʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ себя с 

принадлежностью к народу, 

стране, государству 

1) ʫʜʝʨʞʠʚʘʪʴ цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

2) ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ 
эмоциональные 

состояния, полученные 

от успешной 

(неуспешной) 

деятельности, 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ их влияние 

на настроение 

человека;  

3) ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ (сравнивать 

с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, 

своей) 

1) ʚʳʷʚʣʷʪʴ особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения);  

2) ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

3) ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ различные объекты: 

выделять из множества один 

или несколько объектов, 

имеющих общие свойства;  

4) ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ характеристики 

объектов по одному 

(нескольким) признакам;   

5) ʚʳʷʚʣʷʪʴ сходство и различия 

объектов; 

6)  ʚʳʙʠʨʘʪʴ решение из 

нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»);  

7) ʚʳʷʚʣʷʪʴ (при решении 

различных учебных задач) 

известное и неизвестное 

1) ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

ʥʘʭʦʜʠʪʴ в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения;  

2) ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ 
качества, признаки 

объекта, относящие его 

к определенному 

классу (виду);  

3) ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка 

2 класс 1) ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их 

1) ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

1) ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление);  

1) ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ разные 

вида текста по цели 

высказывания, главной 

мысли, особенностям 

вида (учебный, 



учетом;  

2) ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ситуации с точки 

зрения правил поведения и 

этики; 

3) ʚʳʨʘʞʘʪʴ положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

4) ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ понимание и 

уважение к ценностям культур 

других народов 

(алгоритм действий); 

2)  ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 

итоговый контроль 

деятельности («что 

сделано») и 

пооперациональный 

контроль («как 

выполнена каждая 

операция, входящая в 

состав учебного 

действия») 

2) ʚʳʜʝʣʷʪʴ общее и частное 

(существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах; 

3) кʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку);  

4) ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной учебной целью 

художественный, 

научный);  

2) ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ виды текста, 

выбирать текст, 

соответствующий 

поставленной учебной 

задаче;  

3) ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ 
существенный признак 

разбиения объектов на 

группы 

(классификации); 

приводить 

доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации 

3 класс 1) ʤʦʪʠʚʠʨʦʚʘʪʴ свои действия; 

ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения,  

2) ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ в конкретных 

ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др.; 

3) ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудачи 

1) ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

(«убедительно, ложно, 

истинно, существенно, 

не существенно»);  

2) ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ 
собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

1) ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ результаты 

опытов, элементарных 

исследований; ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ их 

результаты; ʧʨʠʚʦʜʠʪʴ ʧʨʠʤʝʨʳ 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений;  

2) ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и 

времени;  

3) ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ предположения, 

ʦʙʩʫʞʜʘʪʴ ʧроблемные 

вопросы, ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ план 

простого эксперимента;  

4) ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ различные 

1) ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ 
ʠʩʧʨʘʚʣʷʪʴ 

деформированный 

текст: находить 

ошибки, дополнять, 

изменять, 

восстанавливать логику 

изложения; ʦʬʦʨʤʣʷʪʴ 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета;  

2) ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ особенности 

диалогической и 

монологической речи;  



причины;  

 

отношения между объектами 

окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, 

художественный и др.); 

3) ʚʳʙʠʨʘʪʴ вид 

пересказа (полный, 

краткий, выборочный) 

в соответствии с 

поставленной целью 

4 класс 1) ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ интерес к культуре и 

истории своего народа, родной 

страны; ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ 

делового сотрудничества: 

ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ разные точки 

зрения; считаться с мнением 

другого человека; 

2) ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) 

деятельности 

1) ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ 
деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения;  

2) ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не 

умею?») 

1) ʧʨʦʚʝʨʷʪʴ информацию, 

ʥʘʭʦʜʠʪʴ дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу; 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации; пʨʝʟʝʥʪʦʚʘʪʴ 

подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

2) ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения; ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʴ 

собственные нестандартные 

способы решения; 

3) – ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ объект: 

импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

4) ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ план 

текста: делить его на 

смысловые части, 

озаглавливать каждую;  

5) пересказывать по 

плану; 

6) ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ небольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

приводить 

убедительные 

доказательства; 

7) ʧʠʩʘʪʴ сочинения 

(небольшие рефераты, 

доклады), используя 

информацию, 

полученную из разных 

источников 

 

 



2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Каждый из предметов УМК «Школа 2100», «Планета Знаний» и «Перспективная 

начальная школа»  помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

¶ коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

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

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

¶ умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

¶ умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

отражены в таблице. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

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 

общеучебные 

Моделирован

ие (перевод 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

моделирование, 

выбор наиболее 

широкий 

спектр 



устной речи в 

письменную) 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

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.   

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. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 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». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. 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 ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Á смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

Á самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

Á основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

Á эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

Á нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

Á эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

Á умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

Á умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 



Á умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

Á умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

Á общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

Á развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

Á развитию письменной речи; 

Á формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

Á уважение интересов партнёра;  

Á умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика».  

Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 



Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации. 

«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. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

¶ умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

¶ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

¶ формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

¶ развитие морально_этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости  

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

¶ овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 



¶ формированию действий замещения и моделирования(использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

¶ 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 действий. 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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

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. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 



искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

¶ ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

¶ значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую сисему ориентиров); 

¶ специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; 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. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

¶ формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

¶ развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

¶ развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

¶ формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

¶ развитие планирующей и регулирующей функции речи; 



¶ развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

¶ развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

¶ формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

¶ ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

¶ ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

¶ основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

¶ освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

¶ развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

¶ освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 

учебный предмет способствует: 

¶ в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

¶ в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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). 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое 



здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные 

для успешного продолжения образования в основной школе.  

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 

основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией деятельностного метода . 

 

2.1.4 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных  

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

¶ принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

формирование умения учиться. 

¶ четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

¶ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения 

 

 

 



УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребёнка 

Адекватная оценка 

учащимися границ «знания и 

незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания 

Коммуникативные действия Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Создание предпосылки для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действий Способность действовать в 

«уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

рефлексия Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 

1. Учитель знает: 

¶ важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

¶ сущность и виды универсальных умений; 

¶ педагогические приемы и способы их формирования. 

2. Учитель умеет: 

¶ отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

¶ использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

¶ привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов (далее Программы предметов) 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программы разработаны на основе: 

¶ требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

¶ Программы формирования универсальных учебных действий; 

¶ Примерных программ по учебным предметам. 

В соответствии с требованиями ФГОС Программы содержат: 

1) ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʫʶ ʟʘʧʠʩʢʫ, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) ʦʙʱʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ учебного предмета; 

3) описание ʤʝʩʪʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ в учебном плане; 

4) описание ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ содержания учебного предмета; 

5) ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ, ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ освоения 

конкретного учебного предмета; 

6) ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ; 

7) ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ образовательного процесса. 

На основе выбранного варианта тематического планирования (Примерные  

программы по учебным предметам) и УМК «Школа 2100», «Планета Знаний» и УМК 

«Перспективная начальная школа» на каждый год обучения педагогом составляются 

рабочие учебные программы по учебным предметам.  

Источники проектирования рабочих учебных программ: 

 

ʋʄʂ çʐʢʦʣʘ 2100è: 

Á Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.- Баласс, 

2011. 

Á Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1-класса/ Бунеев Р.Н. и др. - 

Баласс, 2011. 

Á Систематический курс русского языка: программа 1-4 классы/ Бунеев Р.Н. и др. 

- Баласс, 2011.  

Á Математика: программа: 1-4 классы / Демидова Т.Е. Козлова С.А. -  Баласс, 2011.  



Á Окружающий мир: программа: 1-4 классы / О Вахрушев А.А., Раутиан - Баласс, 

2011. 

Á Технология: программа: 1-4 классы / Куревина Е.А.Лутцева Е.А. - Баласс, 2011. 

Á Изобразительное искусство: программа: 1-4 классы / Куревина Е.А.Лутцева Е.А. - 

Баласс, 2011. 

Á Музыка:  

Á Физическая культура: программа: 1-4 классы/ Егоров Б.Б., Пересадина - Баласс, 

2011. 

 

ʋʄʂ çʇʣʘʥʝʪʘ ɿʥʘʥʠʡè: 

Á Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Кац Э.Э. - Астрель, 2011. 

Á Русский язык: программа: 1-4класса/ Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.-  Астрель, 

2011. 

Á Математика: программа: 1-4 классы / Башмаков М.И., Нефёдова М.Г -  Астрель, 

2011. 

Á Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Ивченкова Г.Г., Потапов И.В - 

Астрель, 2011. 

Á Технология: программа: 1-4 классы / Под ред. Узоровой У.В., Нефёдовой Е.А. -           

Астрель, 2011. 

Á Изобразительное искусство: программа: 1-4 классы /Сокольникова Н.М. -

Астрель, 2011. 

Á Музыка: программа: 1-4 классы /Бакланова Т.И. -Астрель, 2011. 

Á Физическая культура: программа: 1-4 классы/ Лисицкая Т.С.-  Астрель, 2011 

 

ʋʄʂ çʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘè: 

Á Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Н.А. Чуракова, О.В. 

Малахоская– М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

Á Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1-класса/ Н.Г.Агаркова, 

Н.М.Лаврова – М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

Á Систематический курс русского языка: программа 1-4 классы/ М.Л. 

Каленчук, Н.А.Чуракова, О.В. Малаховская и др. - АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 

2011. 

Á  Математика: программа: 1-4 классы / А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова. – М.: 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 



Á Окружающий мир: программа: 1-4 классы / О.Н.Федотова, Г.В. 

Трафимова, Л.Г.Кудрова – М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

Á Технология: программа: 1-4 классы / Т.М.Рагозина, И.Б.Мылова – 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

Á Изобразительное искусство: программа 1-4 / И.Э.Кашекова, А.Л.Кашеков  

- АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014. 

Á Музыка: программа 1-4 классы / Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2011. 

Á  Физическая культура: программа: 1-4 классы/ А.В. Шишкина, О.П. 

Алимпиева, Л.В. Брехов - АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2014. 

         Структура рабочих программ: 

1. Титульный лист;  

2. Пояснительная записка;  

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане;  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета;  

5. Содержание учебного предмета;  

6. Календарно - тематическое планирование с описанием трех групп планируемых 

результатов; 

7. Система оценки планируемых результатов (формы, средства контроля); 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Титульный лист содержит следующую информацию: 

Å где, когда и кем рассмотрена, согласована,  утверждена рабочая учебная 

программа; 

Å наименование учебного предмета (курса); 

Å указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступени, уровню 

общего образования; 

Å срок реализации данной программы; 

Å ф.и.о. учителя, составившего данную рабочую учебную программу. 

В пояснительной записке педагог указывает: 

Å нормативно-правовую базу (ФГОС, указание примерной программы и ее авторов, 

на основе которой разработана данная рабочая учебная программа); 

Å цели и задачи изучения предмета (курса); 

Å формы и методы, технологии обучения;  
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Å ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʫʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʨʘʙʦʯʝʡ ʫʯʝʙʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ; 

Å структура программы. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане выполняется в соответствии с 

Учебным планом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

выбираются из авторской программы, корректируются с учетом Программы 

формирования УУД (Раздел 2.1). 

Календарно - тематическое планирование выполняется с указанием трех групп 

планируемых результатов по каждому разделу (учебной теме). Также указываются темы и 

тип учебных занятий, формы и место контроля. 

В разделе «Система оценки планируемых результатов» учитель указывает средства 

текущего контроля. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план   начального общего образования разработан на основе: 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʥʘʫʢʠ:  

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

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»;  

-Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000  «Об организации обучения  в первом 

классе четырехлетней начальной школы»;  

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

обучающихся в начальной школе»; 

-Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» 

-Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения»;  

-Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года) 

Учебный план определяет: 

¶ структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

¶ перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

¶ учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

¶ общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования предусматривает:4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 ʢʣʘʩʩʦʚ. 

(ФГОС начального общего образования № 373 от 06.10.2009г.). 



 Обучение в 1-4-х классах ведется: по УМК «Школа 2100», УМК «Планета Знаний» 

и по УМК «Перспективная начальная школа». 

Основными предметными результатами освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  являются: 

ʌʠʣʦʣʦʛʠʷ: 

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ изучается в 1-3-х классах 5 часов в неделю, в 4-х классах 3 часа в 

неделю в связи с введением комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики». 

Основные задачи: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ изучается в 1-4х классах 4 часа в неделю. 

Основные задачи:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 



содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ изучается во 2-4-х классах 2 раза в неделю. 

Основные задачи: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘ. Предмет математика изучается в 1-4-х классах 4 раза 

в неделю. 

Основные задачи: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

ʆʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ ʠ ʝʩʪʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ (ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ) изучается в 1-4-х классах 2 раза в 

неделю. 

Основные задачи: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

ʆʩʥʦʚʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ  ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʩʚʝʪʩʢʦʡ ʵʪʠʢʠ изучаются в 4 классе 1 

раз в неделю. 

Основные задачи: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 



Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. 

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в школе условий 

и ресурсов. 

При преподавании курса ОРКСЭ используется безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Прохождение материала по предмету фиксируется в 

журнале успеваемости обучающихся.  

ʀʩʢʫʩʩʪʚʦ. ʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ изучается в 1-4-х классах 1 раз в неделю. 

Основные задачи: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

ʄʫʟʳʢʘ изучается в 1-4-х классах 1 раз в неделю. 

Основные задачи: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  



4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ изучается в 1-4-х классах 1раз в неделю. 

Основные задачи: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ изучается в 1-4-х классах 3 раза в неделю. 

Основные задачи: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Контроль реализации содержания образования по предметам учебного плана 

проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации»: 



-итоговая комплексная контрольная работа (в 1-4-х классах); 

-проверка техники чтения (в 1-4-х классах); 

-диктант с грамматическим заданием (во 2-4-х классах); 

-контрольная работа по математике (во 2-4-х классах). 

Контрольные мероприятия по остальным предметам учебного плана  проводятся в 

формах, выбранных учителем,  исключающим учебную перегрузку обучающихся. 

 

  



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

Земельный участок Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 109 с углубленным изучением отдельных 

предметов» передан образовательному учреждению в постоянное (бессрочное) 

пользование согласно Распоряжению департамента имущественных отношений 

Администрации города Омска № 9361р от 08.09.2008 года и составляет 1,5 гектара 

площади. 

Территория образовательного учреждения ограждена по периметру забором, имеет 4 

пожарных выезда (металлические ворота).  

На земельном участке школы располагаются следующие объекты недвижимости: 

№ Наименование Этажность Общая площадь 

м.кв. 

Отдельно 

стоящее 

да/нет 

Удаленность 

в метрах 

1 Школа 3 3338,3 Да - 

2 Школа 3 998,3 Нет - 

3 Бассейн 1 622,3 Нет - 

4 Тир, гараж 2 386,1 Да 20 



5 Гараж 1 94,6 Да 8 

6 Теплица 1 41,8 Да 20 

7 Гараж 1 97,6 Да 60 

На территории школы имеются зеленые насаждения (деревья, кустарники). Спортивных 

объектов (стадион, спортивная площадка и т.д.) на данной территории нет. На подходах к 

школе имеются пешеходные тротуары, непосредственно на территории уложено 

асфальтное покрытие. 

Для организации образовательного процесса в зданиях образовательного учреждения 

находятся: 34 учебных кабинета ( 9 из них кабинеты начальных классов); помещение тира; 

спортивный, хореографический и актовый залы; 2 помещения библиотеки, медиатека; 

медицинский кабинет; столовая с пищеблоком; 2 гардеробных помещения, 

административные и подсобные помещения. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование. 

Степень соответствия оборудования учебных кабинетов материально-техническому 

обеспечению в соответствии с ФГОС НОО отражена в паспортах кабинетов. На основе 

анализа имеющихся ресурсов составлены  перспективные планы развития кабинетов по 

материально-техническому оснащению учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Оценка материально-технических условий реализации НОО 

 

Кабинеты оснащены дидактическим материалом, наглядными пособиями, 

информационными стендами для учащихся и родителей класса, ориентированными на 

познавательное и эмоциональное развитие учащихся. Во всех кабинетах имеется 

достаточное количество комнатных растений. 

 Кабинеты, используемые для организации образовательного процесса в 

начальной школе 

38 39 40 41 42 43 46 47 48 

Регулир. 

мебель 

(по 

ФГОС) 

+ + + + + + + + + 

И/а доска    +  +     

Таблицы 

и др. 

печатная 

продукция 

+ + + + + + + + + 



Все кабинеты начальных классов частично оборудованы техническими средствами, что 

позволяет эффективно использовать кабинеты в учебно-воспитательном процессе. В 

оформлении кабинетов отмечается современность, индивидуальность, оригинальность. 

Кабинеты соответствуют требованиям СанПиНа к условиям обучения школьников. 

Соблюдаются требования к оборудованию помещений, к воздушно-тепловому режиму, к 

естественному и искусственному освещению. 

Учебно - методическое обеспечение кабинетов начальной школы (дидактические и 

раздаточные материалы) 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения количество 

единиц 

Флюгеры    

Компасы   

Рулетка 5 

Посуда химическая, пробирки, штатив 5 

Разновесы 5 

Барометр 5 

Термометры водные 3 

Электроплитка 5 

Камертон 2 

Глобус 5 

Модель «Строение земли» 4 

Модель «Строение земли» (рельефная) 1 

Модель вулкана 1 

Теллурий 5 

Модель «Планетная система» 5 

Модель «Круговорот воды в природе» 5 

Биологический микроскоп 5 

Цифровая камера 5 

Гербарий 5 

Гербарий «Деревья и кустарники» 5 

Модель мозга в разрезе 1 

Модель носа в разрезе 1 

Муляжи « Набор овощей» 5 



Муляжи « Набор фруктов» 5 

Коллекции «Шелк» 5 

Коллекции «Шерсть» 5 

Коллекции «Лен» 5 

Коллекции «Хлопок» 5 

Весы технические 5 

 

Все участники образовательного процесса в школе имеют доступ в школьной библиотеке 

к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических, результатов творческой, 

научно-исследовательской деятельности учащихся. Укомплектованность учебниками по 

всем учебным предметам учебного плана составляет 100%.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Величина совокупного библиотечного фонда составляет 26 322 экземпляров, в том числе 

19 456 экземпляров учебной литературы, 6866 экземпляров художественной литературы. 

Электронные издания, имеющиеся в фонде библиотеки 

№ 

п/п 

 наименование шт. 

Для ступеней начального общего образования 

1 CD-ROM Академия младшего школьника (1-4 класс) 1 

2 CD-ROM Русский язык. Правила и упражнения 1 

3 CD-ROM Уроки письма 1 

4 CD-ROM Первая математика 1 

5 CD-ROM Информатика 1 

6 CD-ROM Английский (Учим английские буквы) 1 

7 CD-ROM Мир информатики 1 

8 CD-ROM  Я мир информатики 1 

9 CD-ROM Правила дорожного движения 1 



10 CD-ROM Я познаю мир. Хищники 1 

11 CD-ROM Я познаю мир. Пернатые 1 

12 CD-ROM Я познаю окружающий мир. Планета 1 

13 CD-ROM Я познаю окружающий мир. Моря 1 

14 CD-ROM Веселые уроки 1кл.  1 

15 CD-ROM Веселые уроки 2кл. 1 

 CD-ROM Веселые уроки 3кл. 1 

17 CD-ROM Занимательные уроки 1 

18 CD-ROM Русский язык (1-4 класс) 1 

 

К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление школьной 

политики, можно отнести укомплектованность квалифицированными кадрами: 

Анализ кадровых ресурсов 

 

Все педагоги обучены на курсах повышения квалификации по внедрению федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

В условиях внедрения ФГОС нового поколения появляется новое понимание образования  

как  личностно-ориентированной  культурной  деятельности.  В  этой  связи перед 

педагогами начальной школы стоит ряд важных задач, среди которых на первое место 

выдвигаются проблемы обеспечения условий для формирования универсальных учебных 

действий и свободного социокультурного развития ребёнка. Проведённый анализ 

позволил выделить компоненты, подлежащие инновационным изменениям при 

внедрении стандартов нового поколения: 

¶ организация учебного процесса; 

¶ стимулирование педагогов к самосовершенствованию; 

№ 

п/п 

 

Должность Образование Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая    Соответст- 

         вие 

1. Учитель начальной 

школы 

12 1 2 7 3 

2. Фельдшер  1  1  

3. Зав. Производством  1    

4. Зав. библиотекой  1    

5. Социальный педагог 1   1  



¶ совершенствование  качества  современного образования,  

повышение  его  эффективности путём использования современных методов 

обучения и технических средств; 

¶ создание организационно-содержательных условий  для развития  

предметно-информационных, деятельностно-коммуникативных и ценностно- 

ориентационных компетенций младших школьников; 

¶ внедрение инновационных технологий обучения. 

 

Ключевые направления работы с кадрами: 

¶ создание условий для творческой работы учителей, для саморазвития 

и самореализации; 

¶ обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов; 

¶ создание  системы  всеобщей  заинтересованности  педагогов  в  

результатах профессиональной деятельности, отвечающих приоритетам 

государственной образовательной политики; 

¶ предупреждение и устранение возникающих проблем в 

педагогической деятельности. 


