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         Основная образовательная программа начального общего образования му 

ниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 20» (МБОУ «ООШ № 20») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

     Основная образовательная программа МБОУ «ООШ № 20» сформирована с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

        При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МБОУ «ООШ № 20» учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «ООШ № 20» является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ «ООШ № 20» отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального,  поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

 Принципы системно – деятельностного подхода: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 

наук). 

4) Принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний, умений, способностей).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у 
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учащихсяспособностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Основная образовательная программа МБОУ «ООШ № 20» содержит следующие 

разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• учебный план школы; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

начальной школы № 20, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том 

числе, и внеурочную деятельность.  

Реализация  внеурочной деятельности обеспечивается за счет школьных ставок 

педагогов дополнительного образования и сотрудничества со специалистами 

МЦРТДиЮ         Разработанная образовательным учреждением МБОУ «ООШ № 20» 

основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 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; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
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реального управления и действия. 
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 Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования в МБОУ «ООШ №20»являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

федерального государственного образовательного стандарта.  

 Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 Планируемые результаты разработаны на основе  трех групп требований 

стандарта, построены с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта, - учебного плана школы,  Программы формирования 

УУД, системы оценки достижений. 

 Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы для каждого учебного 

предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с 

учетом возрастной специфики учащихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

МБОУ «ООШ № 20» отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

- лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных  ее 

уровнях (федеральном, региональном, муниципальном); 

- учащиеся и их родители; 

- профессиональное педагогическое сообщество. 

 В содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с 

уровнем достижения образовательным учреждением, педагогами и обучающимися 

основных результатов начального общего образования: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 - воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
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эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

 В соответствии с Концепцией и требованиями стандарта содержание 

планируемых результатов осуществляет оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур. 

 Планируемые результаты ориентируют пользователя в том, какими освоенными 

и перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития, 

могут овладеть учащиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

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

для дальнейшего изучения данного предмета. 

 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Кодификатор «Универсальные учебные действия» 

образовательной программы начального/основного  общего образования 

МБОУ «ООШ №20» 

 

 

Л-00 Личностные результаты освоения ООП НОО 

 У выпускника будут сформированы: 

Л-01 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика» 

Л-02 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 

Л-03 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

Л-04 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 

Л-05 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Л-06 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности 

Л-07 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей 

Л-08 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню 

Л-09 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения 

Л-10 эмпатия как понимание чувства других людей и сопереживание им 

Л-11 установка на здоровый образ жизни 

Л-12 основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, 
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готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

Л-13 чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

 Выпускник получит возможность для  формирования: 

Л-14 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального опыта оценки знаний 

Л-15 выраженной, устойчивой, учебно-познавательной мотивации учения 

Л-16 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач 

Л-17 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности 

Л-18 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности критерия социальной роли «хорошего ученика» 

Л-19 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 

Л-20 морального самосознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

Л-21 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках 

Л-22 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Л-23 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

 

 

Р-00 Регулятивные результаты освоения  ООП  НОО 

 Выпускник научится: 

Р-01 принимать и сохранять учебную задачу 

Р-02 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

Р-03 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Р-04 учитывать установленные правила в планировании и контроль способа 

решения 

Р-05 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи) 

Р-06 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области 

Р-07 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 
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Р-08 различать способ и результат действия 

Р-09 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения 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 

Р-10 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

Р-11 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Р-12 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Р-13 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Р-14 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Р-15 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

Р-16 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

  

П-00 Познавательные результаты освоения  ООП НОО 

 Выпускник научится: 

П-01 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий 

П-02 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

П-03 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

концептуальные) для решения задач 

П-04 строить сообщения в устной и письменной форме 

П-05 ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

П-06 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов) 

П-07 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

П-08 осуществлять синтез как составление целого из частей 

П-09 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям 

П-10 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге изменений 

П-11 строить рассуждения в форме связи простых суждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

П-12 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи 

П-13 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза 

П-14 устанавливать аналогии 

П-15 владеть рядом общих приемов решения задач 



11 
 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

П-16 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

П-17 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

П-18 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

П-19 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

П-20 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

П-21 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты 

П-22 осуществлять сравнения, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

П-23 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

П-24 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

К-00 Коммуникативные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится: 

К-01 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

инструменты ИКТ и дистанционного общения 

К-02 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 

К-03 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

сотрудничества 

К-04 формулировать собственное мнение и позицию 

К-05 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов 

К-06 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 

К-07 задавать вопросы 

К-08 контролировать действия партнера 

К-09 использовать речь для регуляции своего действия 

К-10 использовать речь для регуляции своего действия 

К-11 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 Выпускник получит возможность научиться: 

К-12 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной  

К-13 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

К-14 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 
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Русский язык 

К-15 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

К-16 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

К-17 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 

К-18 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

К-19 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

К-20 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

К-21 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Планируемые результаты По кодификатору УУД Чтение: 

работа с 

информ

а 

цией 

В процессе обучения  личн

остн

ые 

регуля 

тивные 
поз

нава

тель

ные 

Комму 

никатив

ные 

ученик 

научится 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки 

русского языка (гласные 

ударные/ безударные; 

согласные твердые/ мягкие, 

парные/ непарные твердые и 

мягкие;  

• согласные звонкие/ глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие). 

 Р-01 

Р-02 

Р-07 

П-

02 

П-

03 

П-

04 

П-

11 

П-

14 

К-03 

К-04 

К-07 

К-09 

Ч1-04 

Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 

Ч3-05 

Ч3-06 

ученик 

получит 

возмож 

ность 

научитьс

я 

• знать последовательность букв 

в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

• проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова по алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического 

(звукобуквенного) разбора 

слов; 

 Р-13 П-16 

П-19 

П-21 

П-23 

К-17 

К-18 

 

Ч1-09 

Ч2-07 

Ч3-10 

Ч4-03 
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• соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

• различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

• выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

• определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи; 

• определять грамматические 

признаки имен 

существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические 

признаки имен прилагательных 

– род, число, падеж; 

• определять грамматические 

признаки глаголов – число, 
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время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение; 

• различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить  

повествовательные/ 

побудительные/ 

вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/ 

невосклицательную интонацию 

предложения;  

• находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с 

однородными членами; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

разбор простого предложения 

(по членам предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения; 

• применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст 

объемом 14 – 17 слов; 

• писать под диктовку тексты 

объемом 14 - 17 слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный тексты, 

находить и исправлять 



15 
 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• осознавать место возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с 

определенной орфограммой; 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах; 

• оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения 

(умение слышать, точно 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать 

текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого 
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Математика 

 

Планируемые результаты 

 

По кодификатору УУД Чтение: 

работа с 

информац

ией 
В процессе обучения  лично

стные 

регуляти

вные 

познавате

льные 

коммуни

кативные 

ученик 

научится 

• читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от нуля до 

двадцати; знать 

  П-02 

П-03 

П-04 

П-05 

П-07 

П-08 

 Ч1-04 

Ч2-02 

Ч2-03 

Ч2-05 

Ч3-01 

Ч3-04 

лица; 

• составлять устный рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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состав чисел от 2 

до 10; 

• устанавливать 

закономерность – 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательнос

ть, и составлять 

последовательнос

ть по заданному 

или 

самостоятельно 

выбранному 

правилу 

(увеличение/ 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц); 

• группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

• читать и 

записывать 

величины (массу, 

длину, объем), 

используя 

основные 

единицы 

измерения 

величин и 

соотношения 

между ними 

(килограмм; 

дециметр – 

сантиметр, 

сантиметр – 

миллиметр); 

• различать 

единицы 

времени: час, 

минута; 

• выполнять устно 

П-09 

П-11 

П-14 

 

 

Ч3-05 

Ч3-06 

Ч3-07 
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сложение, 

вычитание 

однозначных и 

двузначных (до 

20) чисел (в том 

числе с нулем); 

• вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащего 2 

арифметических 

действия, со 

скобками и без 

скобок); 

• анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами и 

взаимосвязь 

между условием 

и вопросом 

задачи, выбирать 

и объяснять 

выбор действий; 

• решать учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью, 

арифметическим 

способом (в 1 

действие); 

• оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность 

ответа на вопрос 

задачи; 

• описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости; 

• распознавать, 
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называть, 

изображать 

геометрические 

фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, круг; 

• выполнять 

построение 

отрезка с 

заданным 

измерением с 

помощью 

линейки; 

• измерять длину 

отрезка; 

• читать 

несложные 

готовые таблицы; 

• заполнять 

несложные 

готовые таблицы. 

ученик 

получит 

возможн

ость 

научитьс

я 

• классифицироват

ь числа по 

одному или 

нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать 

единицу для 

измерения 

данной величины 

(длины, массы), 

объяснять свои 

действия; 

• выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и 

находить его 

значение; 

• выполнять 

действия с 

величинами; 

  П-18 

П-19 

П-20 

П-21 

П-22 

П-23 

 Ч1-09 

Ч3-08 

Ч3-10 

Ч4-03 
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• использовать 

свойства 

арифметических 

действий для 

удобства 

вычислений; 

• проводить 

проверку 

правильности 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

прикидки и 

оценки 

результата 

действия); 

• решать задачи в 2 

действия; 

• находить разные 

способы решения 

задачи; 

• выполнять 

построение 

геометрических 

фигур с 

заданными 

измерениями 

(квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью 

линейки;  

• соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 

геометрических 

фигур; 

• оценивать 

размеры 

геометрических 

объектов 

приближенно (на 

глаз); 

• сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную 
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в строках и 

столбцах 

несложных 

таблиц; 

• собирать и 

представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц; 

• интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать 

данные, делать 

выводы). 

 

Литературное чтение 

Планируемые результаты 

 

По кодификатору УУД 
Чтение: 

работа 

с 

информ

ацией 

В процессе обучения  личност

ные 

регулят

ивные 

познав

ательн

ые 

комм

уника

тивн

ые 

ученик 

научится 

• осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского 

интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при 

чтении вслух, при 

прослушивании) содержание 

различных видов текстов. 

Л-01 

Л-02 

Л-03 

Л-06 

Л-07 

Л-08 

Л-09 

Л-10 

Л-11 

Л-12 

Л-13 

Р-01 

Р-07 

 

П-01 

П-04 

П-06 

П-09 

П-10 

П-11 

П-14 

 

К-02 

К-06 

К-07 

К-08 

К-09 

Ч1-01 

Ч1-02 

Ч1-03 

Ч2-01 

Ч2-02 

Ч2-03 

Ч2-04 

Ч3-01 

Ч3-02 

Ч3-03 

Ч3-06 

Ч4-01 

Ч4-02 

ученик 

получит 

возмож

• выявлять их специфику 

(художественный, научно-

популярный, учебный, 

Л-14 

Л-15 

Л-16 

Р-11 

Р-13 

 

П-16 

П-19 

П-23 

К-13 

К-15 

К-18 

Ч1-09 

Ч2-07 

Ч2-08 
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ность 

научить

ся 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или 

прочитанному учебному, 

научно-популярному и 

художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

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, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), 

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; 

Л-17 

Л-18 

Л-19 

Л-20 

Л-21 

Л-22 

Л-23 

К-19 

 

Ч3-08 

Ч3-10 
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• ориентироваться в специфике 

научно-популярного и 

учебного текста и 

использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие 

приемы 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 учетом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь 
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на текст или собственный 

опыт; 

• ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой; 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания 
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Окружающий мир 

 

Планируемые результаты По кодификатору УУД Чтение: 

работа с 

информа

цией 

В процессе обучения  личност

ные 

регуляти

вные 

познавател

ьные 

коммуникат

ивные 

ученик 

научится 

• различать 

(узнавать) 

изученные 

объекты и 

явления живой 

и неживой 

природы; 

• использовать 

естественнонау

чные тексты с 

целью поиска 

и извлечения 

познавательно

й информации, 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний; 

• обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи 

между живой и 

неживой 

природой, 

взаимосвязи в 

живой 

природе; 

использовать 

их для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; 

• определять 

Л-01 

Л-02 

Л-03 

Л-04 

Л-06 

Л-07 

Л-08 

Л-09 

Л-10 

Л-11 

Л-11 

Л-13  

 П-01 

П-02 

П-03 

П-04 

П-06 

П-07 

П-08 

П-09 

П-10 

П-11 

П-14 

 

 Ч1-02 

Ч1-04 

Ч1-05 

Ч2-02 

Ч2-04 

Ч2-05 

Ч3-01 

Ч3-03 

Ч3-04 

Ч3-05 

Ч3-06 

Ч3-07 

Ч4-01 

изложения. 
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характер 

взаимоотноше

ний 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 

функциониров

ании 

организма 

человека для 

сохранения и 

укрепления 

своего 

здоровья; 

• различать 

государственн

ую символику 

Российской 

Федерации; 

описывать 

достопримечат

ельности 

столицы и 

родного края;  

• оценивать 

характер 

взаимоотноше

ний людей в 

различных 

социальных 
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группах 

(семья, 

общество 

сверстников и 

т. д.); 

• соблюдать 

правила 

личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих, 

понимать 

необходимость 

здорового 

образа жизни. 

ученик 

получит 

возможн

ость 

научитьс

я 

• описывать на 

основе 

предложенног

о 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 

классификаци

ю изученных 

объектов 

природы; 

• проводить 

несложные 

наблюдения и 

Л-14 

Л-15 

Л-16 

Л-17 

Л-19 

Л-21 

Л-23 

 П-16 

П-17 

П-18 

П-19 

П-21 

П-22 

П-23 

 

 Ч1-07 

Ч1-08 

Ч1-09 

Ч2-07 

Ч2-08 

Ч2-09 

Ч3-08 

Ч3-09 

Ч3-10 

Ч4-03 

Ч4-05 
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ставить 

опыты, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование 

и 

измерительны

е приборы; 

следовать 

инструкциям и 

правилам 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

наблюдений и 

опытов; 

• использовать 

различные 

справочные 

издания 

(словарь по 

естествознани

ю, 

определитель 

растений и 

животных на 

основе 

иллюстраций, 

атлас карт) 

для поиска 

необходимой 

информации; 

• использовать 

готовые 

модели 

(глобус, карта, 

план) для 

объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств 

объектов; 

• осознавать 

ценность 

природы и 

необходимост
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ь нести 

ответственнос

ть за ее 

сохранение, 

соблюдать 

правила 

экологическог

о поведения в 

быту 

(раздельный 

сбор мусора, 

экономия 

воды и 

электроэнерги

и) и в природе; 

• пользоваться 

простыми 

навыками 

самоконтроля 

и 

саморегуляци

и своего 

самочувствия 

для 

сохранения 

здоровья, 

осознанно 

выполнять 

режим дня, 

правила 

рационального 

питания и 

личной 

гигиены; 

• выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

природе, 

оказывать 

первую 

помощь при 

несложных 

несчастных 

случаях; 

• находить на 

карте 

Российскую 
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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»;  

• использовать 

различные 

справочные 

издания 

(словари, 

энциклопедии) 

и детскую 

литературу о 

человеке и 

обществе с 

целью поиска 

и извлечения 

познавательно

й 

информации, 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, 

для создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний; 
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• используя 

дополнительн

ые источники 

информации, 

находить 

факты, 

относящиеся к 

образу жизни, 

обычаям и 

верованиям 

наших 

предков; на 

основе 

имеющихся 

знаний 

отличать 

реальные 

исторические 

факты от 

вымыслов; 

• осознавать 

свою 

неразрывную 

связь с 

разнообразны

ми 

окружающими 

социальными 

группами; 

• ориентировать

ся в 

важнейших 

для страны и 

личности 

событиях и 

фактах 

прошлого и 

настоящего; 

оценивать их 

возможное 

влияние на 

будущее, 

приобретая 

тем самым 

чувство 

исторической 

перспективы; 

• наблюдать и 
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описывать 

проявления 

богатства 

внутреннего 

мира человека 

в его 

созидательной 

деятельности 

на благо 

семьи, в 

интересах 

школы, 

профессионал

ьного 

сообщества, 

страны; 

• проявлять 

уважение и 

готовность 

выполнять 

совместно 

установленны

е 

договоренност

и и правила, в 

том числе 

правила 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

в 

официальной 

обстановке 

школы. 

 

Музыка 

Планируемые результаты По кодификатору УУД Чтение: 

работа 

с 

информ

ацией 

В процессе обучения  личност

ные 

регулят

ивные 

познав

ательн

ые 

комм

уника

тивн

ые 

ученик 

научит

ся 

• эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 

Л-01 

Л-02 

Л-03 

Л-04 

Л-06 

 П-03 

П-04 

П-07 

П-09 

П-11 

К -02 

К-07 

Ч1-04 

Ч2-05 

Ч3-01 

Ч3-03 

Ч3-05 
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• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 

фольклора России; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов. 

Л-07 

Л-10 

Л-13 

П-14 Ч3-06 

 

ученик 

получи

т 

возмож

ность 

научит

ься 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально; 

• сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности профессионального 

(в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, 

играх, действах); 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных 

играх; 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

Л-14 

Л-15 

Л-17 

Л-22 

 П-19 

П-21 

П-22 

П-23 

К-18 

К-20 

Ч1-09 

Ч3-10 

Ч4-03 
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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; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации 

и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека); 

• оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 
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Изобразительное искусство 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

Планируемые результаты По кодификатору УУД 
Чтение: 

работа с 

информа

цией 

В процессе обучения личнос

тные 

регул

ятивн

ые 

познав

ательн

ые 

комм

уника

тивн

ые 
ученик 

научится 
• различать виды художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство); 

• создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости; 

• использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

• 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; 

• передавать характерные черты 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму 

предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать 

простые формы для создания 

Л-01 

Л-02 

Л-03 

Л-13 

 

Р-03 

Р-06 

П-01 

П-13 

 Ч1-04 

Ч2-03 

Ч3-01 

Ч3-05 

Ч3-06 

Ч3-07 

Ч4-02 
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выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

ученик 

получи

т 

возмож

ность 

научить

ся 

• участвовать в художественно-

творческой деятельности, 

используя различные 

художественные материалы и 

приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского 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; 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

Л-15 

Л-16 

Л-17 

Л-22 

Р-13 

Р-16 

П-16 

П-22 

 Ч1-09 

Ч2-09 

Ч3-10 

Ч4-03 
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участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре; 

• высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

• создавать простые композиции 

на заданную тему в 

пространстве; 

• использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры;  

• использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства художественно-

творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации путем 

трансформации известного, 
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создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа 

средствами изобразительного 

искусства; 

• осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, 

графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам 

данного объекта; 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте 

человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 

темы. 
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Физическая культура 

Планируемые результаты По кодификатору УУД 
Чтение: 

работа с 

информа

цией 

В процессе обучения  личнос

тные 

регул

ятивн

ые 

познав

ательн

ые 

комм

уника

тивн

ые 

ученик 

научится 

• характеризовать роль и 

значение физкультминуток для 

укрепления здоровья; 

• 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; 

• выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения; 

• выполнять акробатические 

упражнения (перекаты); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного 

веса). 

Л-01 

Л-02 

Л-03 

Л-04 

Л-05 

Л-09 

Л-10 

Л-11 

 

Р-01 

Р-02 

Р-07 

Р-08 

 

 К-03 

К-05 

К-07 

К-08 

К-09 

Ч1-01 

Ч3-01 

Ч3-05 

Ч3-07 

 

ученик 

получит 

возможнос

ть 

научиться 

• ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать 

роль и значение 

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 или из личного опыта) 

положительное влияние 

Л-15 

Л-16 

Л-17 

Л-18 

Л-21 

Л-22 

 

Р-11 

Р-13 

 

 К-14 

К-15 

К-17 

К-18 

К-19 

Ч3-10 

Ч4-03 
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занятий физической культурой 

на физическое и личностное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• отбирать и выполнять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

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 и 

массу тела) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические наблюдения 

за их динамикой; 
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• вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие 

приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и 

ушибах; 

• выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

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 для оценки 

динамики индивидуального 

развития основных физических 

качеств; 

• выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки); 

• выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности; 
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Технология 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным 

правилам. 

Планируемые результаты По кодификатору УУД 
Чтение: 

работа с 

информа

цией 

В процессе обучения  личнос

тные 

регул

ятивн

ые 

познав

ательн

ые 

комм

уника

тивн

ые 

учени

к 

научи

тся 

• названия инструментов, 

приспособлений и правила работы с 

ними; 

• роль трудовой деятельности в жизни 

человека 

организовать рабочее место, 

рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты; 

• пришивать пуговицу с двумя 

отверстиями; 

экономно размечать детали на бумаге; 

• соблюдать приёмы безопасного 

труда 

термины, обозначающие технику 

изготовления объектов и их значение 

(аппликация, мозаика, оригами); 

• линии чертежа (виды условных 

графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развертка, 

схема); 

• свойства материалов,  их 

конструктивные и декоративные 

свойства;  

• выбирать материалы по их 

свойствам и в зависимости от 

назначения изделия; 

• складывать бумагу по прямой 

линии, в том числе и приемом 

гофрирования; 

• плести в три пряди из различных 

материалов; 

вышивать швом  «вперед иголку» по 

Л-01 

Л-02 

Л-03 

Л-04 

Л-05 

Л-06 

Л-12 

Л-13 

Р-01 

Р-02 

Р-03 

Р-04 

Р-07 

Р-08 

 

П-03 

П-04 

П-07 

П-08 

П-09 

П-10 

П-11 

П-14 

К-03 

К-04 

К-05 

К-06 

К-07 

К-08 

Ч1-01 

Ч1-04 

Ч3-01 

Ч3-04 

Ч3-05 

Ч3-07 
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прямой линии; 

• разные приемы разметки деталей из 

бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания; 

• приемы разметки тканей с помощью 

продергивания нитей, обработки края 

бахромой; 

• способы соединения материала с 

помощью клея, пластилина, ниток, 

переплетения; 

• различные способы выполнения 

аппликации, мозаики, плетения, 

разные приемы лепки; 

• лепить разными способами 

(размазывать пластилин вырезать из 

бумаги детали прямоугольного 

контура, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично; 

• использовать формы и образы 

природы  при      создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, мозаике и 

пр.); 

• на основе, скатывать жгутики, шар, 

примазывать одну часть к другой). 

учени

к 

получ

ит 

возмо

жност

ь 

научи

ться 

• контролировать свои действия в 

процессе выполнения работы, и 

после её завершения; 

• выполнять корректировку хода 

работы и конечного результата; 

• словесно характеризовать 

выполненную процедуру 

изготовления поделки; 

• выполнения домашнего труда 

(самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды); 

• совместной творческой 

деятельности при выполнении 

практической работы и реализации 

несложных учебных проектов; 

• планирования последовательности 

практических действий для 

реализации    замысла, для выбора 

наиболее эффективных способов 

решения конструкторско-

технологических и декоративно- 

художественных замыслов; 

• ориентироваться в задании, данном 

в виде натурального образца; 

Л-14 

Л-15 

Л-16 

Л-17 

Л-22 

Р-11 

 

П-19 

П-21 

П-23 

К-13 

К-15 

К-18 

К-19 

Ч3-10 

Ч4-03 
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• самостоятельно ориентироваться в 

задании, где ученику 

предоставляется возможность 

выбора материалов и способов 

выполнения задания; 

• планировать последовательность 

выполнения действий при работе по 

образцу; 

• отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско-

технологических и декоративно- 

художественных задач; 

• сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки; 

• изготовление простейших изделий, 

конструкторских изделий; 

• назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 
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Учебный план  

начального общего образования 
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              Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования 

             Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 -4 

классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I 

полугодии, 40 минут- во II полугодии, для 2 – 4 классов – 40 минут. Продолжительность 

учебной недели для 1- 4 классов – 5 дней. 

Учебный план 1 класса разработан на основании письма Министерства образования и 

науки Республики Адыгея от 27.04.2012г. № 859 по I варианту примерного учебного 

плана образовательных учреждений с русским языком обучения, , а учебный план 2, 3 и 

4  классов по II варианту примерного учебного плана образовательных учреждений с 

русским языком обучения.  

            В национально – региональный компонент учебного плана школы для 2 – 4 

классов включены предмет: адыгейский язык и адыгейская литература.  Изучение этих 

предметов осуществляется по выбору обучающихся. Обучающиеся 2 – 4 классов 

изучают только адыгейский язык. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Республики Адыгея 10-15 

% времени используется на национально-региональный компонент при изучении 

следующих образовательных предметов инвариативной части учебного плана: 

окружающий мир, музыка, ИЗО, технология, физическая культура. 

            Учебный план 1 класса, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

соответствует 1 варианту примерных учебных планов образовательных учреждений с 

русским языком обучения. Это обусловлено тем, что 82% обучающихся 1 класса не 

являются носителями адыгейского языка, а так же 55% обучающихся   не посещали ДОУ 

и имеют низкий уровень подготовки к школе. 

При этом в соответствии со статьей 5 ( п.5) Закона Республики Адыгея от 07.07.2010 г № 

363 « О внесении изменений в Закон республики Адыгея « Об образовании» в 

общеобразовательных учреждениях, в которых обучение ведется на русском языке, с 

первого класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей языка 

вводится изучение государственного языка республики Адыгея – адыгейского языка. В 

связи  с рекомендациями   в 1 классе  МБОУ «ООШ № 20» в 2014-2015 учебном году  

для этого используется 1 час, предусмотренный на предмет « Технология». Предмет      

« Основы безопасности жизнедеятельности» интегрируется с предметом « Окружающий 

мир» 

       Исходя из необходимости обеспечения достижения планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы , на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий внеурочная деятельность в 1-4 классах 

организована по следующим направлениям:  

 

№ Направления Названия кружков 
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п/п 

1 Общеинтеллектуальное « Лесенка успеха» 

2 Социальное « Умелые руки» 

3 Духовно – нравственное «Я- гражданин России» 

4 Спортивно – оздоровительное «  Здоровейка» 

5 Общекультурное  «Смотрю на мир глазами художника»,  

 

 

                В связи с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея № 

432 от 22.03.2010 года во 2-4 классах увеличено количество часов, отводимых на занятия 

по физической культуре до 3-х часов в неделю  за счет часов компонента 

образовательного учреждения, вариативной части учебного плана. 

В связи с приказами Министерства образования и науки Республики Адыгея № 1272  от 

11.11.2010 года, Комитета по образованию № 553 от 18.11.2010 года с 01.01. 2011 года   в 

1 классе увеличено количество часов, отводимых на занятия по физической культуре до 

3-х часов в неделю  за счет часов  Федерального компонента, предназначенных для 

изучения предмета « Литературное чтение» 

Согласно приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея № 140 от 

27.02.2012г. « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 11.11.2010г. № 1272 « О новой редакции базисных и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих 

программы общего образования», с изменениями от 31.08.2011г. № 775  1 час 

компонента образовательного учреждения в 4 классе отводится на преподавание   

 « Основ религиозных культур и светской этики» 

 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения 
( реализующий образовательные программы начальногообщего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

 
Иностранный язык  

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология / адыгейский 

язык 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных 

культур и светской  этике 

Основы религиозных 

культур и светской  этике 

- - - 1 1 
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 Региональный компонент: 

- адыгейский язык 

- 2 2 2 6 

Компонент образовательного учреждения: 

- русский язык 

 

- - - - - 

Максимально – допустимая нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 

 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции) 5 5 5 5 20 

В том числе:      

1. Общеинтелектуальное 1 1 1 1 4 

2. Социальное  1 1 1 1 4 

3. Духовно-нравственное   1 1 1 1 4 

4. Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 4 

5. Общекультурное 1 1 1 1 4 

Допустимый объем финансирования 

 

26 28 28 28 110 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

 Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, 

умение находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
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 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, , 

олимпиад, соревнований, и т.д. 

Внеурочная деятельность НОО составляет до 1350 часов за четыре года обучения с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ., отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе 

этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное 

учреждение самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности 

Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. ОУ вправе 

самостоятельно выбирать направления, определять временные рамки, количество часов 

на определённый вид деятельности, формы и способы организации внеурочной 

деятельности.  

 

 

Структура направлений внеурочной деятельности. 

 

1.Общеинтеллектуальное направление 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

3.Общекультурное направление 

4.Социальное направление  

5.Духовно-нравственное направление  

 

В школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеурочной деятельности.  

 

Нормативно-правовая основа внеурочной деятельности 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 
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образование).     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное 

общее образование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования . 

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (гигиенические требования). 

9. 10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, №373. 

 

Расписание занятийвнеурочной деятельности   

 
День 

недели 

Класс Название занятий Время Место 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

(с
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е)

 

1 « Любимый образ» 12.45-13.25 Кабинет № 3 Тигеева Л.А. 

2 «Школа 

волшебников» 

13.35-14.15 Кабинет № 3 Тигеева Л.А. 

3 «Забавные фигурки» 11.55-12.35 Кабинет № 3 Тигеева Л.А. 

4 
«
Модульное оригами

» 
11.05-11.45 Кабинет № 5 Тигеева Л.А. 

В
то

р
н

и
к
  

( 
о
б

щ
ек

у
л
ьт

у
р

н
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е)

 

1 «Акварелька» 12.45-13.25 Кабинет  № 3 Лозицкая О.С. 

2 «Волшебный мир 

красок» 

13.35-14.15 Кабинет № 3 Лозицкая О.С. 

3 «Юный художник» 11.55-12.35 Кабинет № 3 Лозицкая О.С. 

4 «Сказочный мир 

художника» 

11.05-11.45 Кабинет № 3 Лозицкая О.С. 

С
р
ед

а 

  
  
  
  

 (
сп

о
р
ти

в
н

о
- 

  
  

  
  

  
  

  
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л

ь
н

о
е
 

1 «Первые шаги к 

здоровью» 

12.45-13.25 Кабинет  № 3 Белеванцева Т.Б. 

2 «Если хочешь быть 

здоров» 

13.35-14.15 Кабинет № 3 Белеванцева Т.Б. 

3 «По дорожкам 

здоровья » 

11.55-12.35 Кабинет № 3 Белеванцева Т.Б. 

4 «Я, ты, он,она-мы 

здоровая семья »
 

11.05-11.45 Кабинет № 4 Белеванцева Т.Б. 
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Ч
ет

в
ер

г 

(д
у
х
о
в
н

о
-н

р
а
в
ст

в
ен

н
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е)

 

1 «Маленькие россияне» 12.45-13.25 Кабинет  № 3 Церковникова Н.В. 

2 «Моя малая родина» 13.35-14.15 Кабинет № 3 Церковникова Н.В. 

3 «Россия – родина моя» 11.55-12.35 Кабинет № 3 Церковникова Н.В. 

4 «Земля – наш дом» 11.05-11.45 Кабинет № 2 Церковникова Н.В. 

П
я
тн

и
ц

а 

(о
б

щ
ек

ул
ьт

у
р
н

о
е)

 

1 «Я - ученик» 13.35-14.15 Кабинет  № 5 Тигеева Л.А. 

2 
«
Наш дружный класс

»
 12.45-13.25 Кабинет № 4 Тигеева Л.А 

3 «Познай себя» 11.55-12.35 Кабинет № 4 Тигеева Л.А 

4 «Ступенька вверх» 11.05-11.45 Кабинет № 3 Тигеева Л.А 
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Программа формирования 

универсальных учебных 

 действий у обучающихся  

на ступени 

 начального общего образования  
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Пояснительная записка 

 

 

           Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования / М–во образования и науки  Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения); 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.:  Просвещение, 2010.  (Стандарты 

второго поколения); 

            Планируемых результатов  начального общего образования  / [Л.Л. Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.] под  ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой, - 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

Пособия для учителя. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя  / [А.Г.Асмолов, 

Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. А.Г.Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Программа формирования УУД позволяет: 

 Раскрыть виды   и возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий  у детей на ступени предшкольного  и начального образования; 

 Показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

   Найти конкретные формы универсального учебного действия 

применительно к каждому учебному предмету; 

  Представить основные типы диагностических задач и критерии оценки 

универсальных учебных  действий, с учетом возрастно-психологических 

особенностей детей,  на ступени предшкольного  и начального образования; 

 Обеспечить преемственность формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного образования к начальному общему  

образованию; 

  Оптимизировать процесс адаптации первоклассников в начальной школе. 
 

Актуальность разработки программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего образования.       

Развитие средств массовой информации и сети Интернет приводит к тому, что школа 

перестает быть единственным источником знаний и информации для школьника. В 

чем теперь заключается роль школы? Интеграция, обобщение, осмысливание новых 

знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения 

учиться (учить себя)  - вот та задача в решении которой школе  сегодня замены нет. 

Решение данной задачи становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий (УУД). Формирование универсальных действий  в 

системе общего образования отвечает новым  социальным запросам. Так как 

перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе 
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образования обеспечивается, прежде всего, через формирование  универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями  выступает как  способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  УУДсоздаютвозможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.   

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и 

структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а 

также построения целостного образовательно-воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

– это обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 

учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также 

занять так называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т. 

е. «надпредметными» или «метапознавательными») действиями понимаются 

умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью, - будь то определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по предмету 

«Окружающий мир» или планирование совместного (с другими учащимися) 

лабораторного эксперимента по предмету «Технология». 

Разработка   программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования  предполагает решение 

следующих задач: 

- выявление возрастно-специфической формы УУД применительно к 

предшкольному и начальному образованию; 

- выделение условий и факторов развития УУД в образовательном процессе;   

- определение значения учебных предметов для формирования УУД в начальной 

школе; 
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    - разработка  методов и средств оценки  сформированности УУД, включая систему 

типовых задач на основе выделениякритериев и требований к инструментарию их 

оценки.  

 Формирование  универсальных учебных действий  в прогрессивной педагогике 

всегда рассматривалось как надежный путь кардинального  повышения качества 

обучения. 

        Так, овладение универсальными учебными действиями предоставляет учащимся 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Таким образом, 

формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

 

   Глава 1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования 

 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном 

типе личности, отражающие набор ценностных нормативных характеристик, которые 

даются человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти 

характеристики идеального типа личности находят свое выражение в ценностных 

ориентациях образования как ведущего института социализации личности, 

направленного на создание соответствующего этим ориентациям репертуара 

социальных установок, обеспечивающих формирование личности как идеального 

представителя гражданского общества. 

В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из 

основных положений культурно исторической концепции психического развития 

школы Л.С. Выготского. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

    По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; 

   От освоения отдельных учебных предметов к поли дисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

К сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

 Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 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: 

 формирование   основ   гражданской   идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
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осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её само актуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей. 

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. 

 

Глава 2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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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. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает Полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и  компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 

– они носят надпредметный, метапредметный характер; 

– обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

– обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляций), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
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межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 

   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: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая  

 того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

   поиск и выделение необходимой информации; применение методов   

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

    осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

   прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль -  в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и 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; 

оценка – выделение и осознание обучающимся оценка процесса и результатов 

деятельности; 

  - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

      зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
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ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково–символическая); 

-  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

-   анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

-   синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

-   выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-  подведение под понятие, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

-  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-  доказательство; 

-   выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-   формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-  моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково–символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

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

 - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 - подведение под понятие, выведение следствий; 

 - установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

          - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 - доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, 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 задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого из видов универсального учебного действия 

определяется его отношением с другими видами  универсальных учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Так: 

 - из общения и со - регуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

 - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
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формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепциякак результат 

самоопределения; 

– из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

  Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере 

становления личностных действий ребенка (смыслообразование и   самоопределение,   

нравственно-этическая |ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения.  Ведущей детерминантой становится личностные 

универсальные учебные действия. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит 

к изменению характера его общения и Я-концепции. Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования  должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Глава 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. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от  с  помощью кодификатора «УУД» 

определяем уровень сформированности основных видов универсальных учебных 

действий, входящих в 4 блока: 1) личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 

4) коммуникативный и применяем данный кодификатор для облегчения 

использования. предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. В частности, учебные предметы 

«Русский язык», «Родной 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 
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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: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 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; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 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: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

•  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
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речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

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». На ступени начального общего образования 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 
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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, 
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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 систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 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, 
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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). 

     В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение, способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию  (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково – символические средства, в том числе овладеют 

моделированием, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителями и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание условия деятельности 

в речи. 

Таким образом, в результате изучения всех без исключения предметов в начальной 
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школе у выпускника будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.   

 

Глава 4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных,  коммуникативных) 

Как  оценить уровень сформированности  у учащихся основных видов универсальных 

учебных действий? Привычные средства педагогической оценки и даже тесты 

достижений не могут должным образом оценить результаты учебного процесса.  

Поэтому, выбор модельных универсальных учебных действий для разработки 

типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывался на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может 

быть проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий  позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени 

предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, выделены следующие модельные виды 

универсальных учебных действий. 

Для ступени предшкольного образования: 

- личностные действия самоопределения и смыслообразования, находящие отражение  

во внутренней позиции школьника; действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действия  принятия и сохранения цели,  ориентации на 

образец (планирования),  контроля и коррекции. 

- познавательные действия – логическое действие сохранения дискретного множества; 

знаково-символическое действие кодирования (замещения). 

- коммуникативные действия – действия общения и кооперации. 

Для ступени начального образования: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

Все это делает необходимой разработку принципиально иного (по сравнению с ныне 

действующими средствами педагогического контроля) инструментария для оценки 
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сформированности универсальных учебных действий у учащихся. 

        При использовании инструментария (типовых диагностических задач) для 

оценки сформированности универсальных учебных действий  учитываются 

возрастные особенности  детей  и период обучения в начальной школе, а именно: 

 - переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в начальную 

школу; 

 - обучение в 1 классе; 

 - обучение во  2-4 классах начальной школы. 

        Поэтому при подборе  диагностических задач учитывались данные критерии. 

 

Глава 5.  Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий  при переходе от дошкольного  к начальному общему 

образованию 
Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования – проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и 

на современном этапе совершенствования образования. Более того, вместе с ростом 

вариативности форм и методов обучения, в частности с появлением в нашей стране 

различных моделей обучения (особенно на ступенях дошкольного обучения и в 

начальной школе) стали нарастать признаки рассогласования и ослабления 

преемственности обучения на различных ступенях общего образования. 

В целом проблема организации преемственности обучения, так или иначе, 

затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы 

из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из 

начальной — в среднее звено школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего, а поводы для неудовлетворенности сосредоточиваются вокруг 

некоторых центральных вопросов. 

Основные проблемы преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Обращаясь к проблеме преемственности, следует заметить, что наиболее остро 

она стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе малышей из предшкольного звена  на ступень начального общего 

образования) и в период перехода учащихся из начальной школы в среднюю. 

Показано, что проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по 

целому ряду причин: 

 Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов 

и содержания обучения, которое при переходе из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной 

— в среднее звено школы, (т. е. к  новой ступени обучения) приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. 

 Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к школьному обучению показали, что она 

должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 



69 
 

физическую, эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 

составляющую. 

     Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, включая развитие двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физическую и умственную 

работоспособность.     

Психологическая готовность включает в себя эмоционально – личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие 

у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления. 

Социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и 

элементарных навыков общения с взрослыми и сверстниками. 

Формирование фундамента школьной готовности перехода из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу должно 

осуществляться естественно и непринужденно в рамках «специфически детских 

видов деятельности: сюжетно – ролевой игры, дидактической игры, конструирования, 

изобразительной деятельности, восприятия сказки  и других видов детской 

деятельности. 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной 

школьной ступени в начальной школе направлены следующие практические меры: 

1) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к 

обучению в школе; 

2) определена система диагностических методов, необходимых для 

обследования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

3) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его 

организация опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного 

возраста; 

4)  разработана программа развивающей работы на этапе первичной адаптации 

первоклассников. 

Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в школе обычно 

рассматривается применительно к моменту поступления ребенка в первый класс, не 

меньшую важность она имеет и при переходе учащихся на следующую – вторую 

ступень основного образования. Трудности, сопровождающие этот переход, давно и 

имеют отчетливо выраженный характер. Например, психологическая неготовность 

многих детей к переходу из начальной в основную школу проявляется, помимо 

падения успеваемости и дисциплины, в усилении негативного отношения к учению, 

росте эмоциональной нестабильности (тревожности и агрессивных тенденций, 

увеличение заболеваемости, появление невротических реакций), нарушениях 

поведения и др.  Трудности данного периода обусловлены следующими причинами: 

 -  необходимость адаптации  обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

 - совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

 -  недостаточная готовность детей к  более сложной и 

самостоятельнойучебной деятельности как с точки зрения показателей их 

интеллектуального, личностного развития, так и, главным образом, уровня 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Преемственность перехода из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в начальную школу; из начальной — в среднее звено школы должна 

быть обеспечена прежде всего со стороны своего главного основания, в качестве 

которого выступает умение учиться. Конкретно это предполагает наличие учебно-

познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать ее, а также оперировать логическими приемами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями. 

Все эти компоненты присутствуют в программе универсальных учебных 

действий. Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой 

ступени системы образования не только и не столько на основе знаний, умений, 

навыков, сколько на базе сформированности основных видов универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формированиеумения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна  быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 
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Модели инструментария для оценки достижений. 

Методики для диагностики самоопределения и  смыслообразования 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Методика «Беседа о школе» 

 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

 

 Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения. 

 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

  

Возраст: 6,5—8 лет. 

  

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

  

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще 

ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты 

ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 5. Представь, 

что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе: 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, 

музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В 

какой школе ты хотел бы учиться? 

5. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 

6. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за 

хорошую учебу. 

7. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

 

Критерии оценивания: 
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1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания. 

 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа. 

 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

  

Уровни оценивания: 

 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). 

Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с 

учебными аспектами. 

 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни
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Критерии оценивания личностных универсальных действий 

 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания 

Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

6,5—7 лет 9—10 лет 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

— положительное отношение к 

школе; 

— чувство необходимости 

учения; 

— предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

— адекватное содержательное 

представление о школе; 

— предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

— предпочтение социального 

способа оценки своих знаний — 

отметки — дошкольным 

способам поощрения (сладости, 

подарки). 

 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера 

 

Самооценка 

— когнитивный 

компонент 

(дифференцирова

нность, 

рефлексивность); 

— регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

— широта диапазона оценок; 

— обобщенность категорий 

оценок; 

— представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

— рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; — осознание 

своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

— осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

— способность адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 

 Методика 

«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузально

й 

атрибуции 

успеха/неу

спеха 
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Мотивация 

учебной 

деятельности 

— сформированность 

познавательных мотивов; 

— интерес к новому; 

— интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

— сформированность 

социальных мотивов; 

— стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

— сформированность учебных 

мотивов; 

— стремление к самоизменению 

— приобретению новых знаний и 

умений; 

— установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

«Незавершенная 

сказка». 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера 

Шкала 

выраженн

ости 

Учебно-

познавате

льного 

интереса 

(по Г. Ю. 

Ксензовой

). 

Опросник 

мотивации 
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Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 

 Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

           Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной деятельности для 

ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 

 Возраст: 6,5—8 лет. 

 Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном 

обследовании. 

 Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на 

кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если 

ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, 

психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

 Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки.  

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

 Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает 

вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в 

продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога 

спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 

вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 

 

 Цель: выявление сформированностиЯ-концепции и самоотношения. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

 Возраст: 9—10 лет. 

 Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

 Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно 

больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

 Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, 

знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные 

суждения). 

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений характеристик «Я». 

3. Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных 

суждений. 

 Уровни оценивания: 

– Дифференцированность 

1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям. 
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2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям 

(социальные роли, интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

– Обобщенность 

1.  Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 

2.  Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3.  Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные 

личностные качества (сильный, смелый). 

– Самоотношение 

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое 

количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие 

или отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

 

 Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной 

деятельности. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие 

самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; 

регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

 Возраст: 10,5—11 лет. 

 Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

 Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно 

ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 

хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

 Критерии оценивания: 

– адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с  

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

 Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

1. Называет только одну сферу школьной жизни. 

2. Называет две сферы школьной жизни. 

3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение 

отличий «Я» от «хорошего ученика». 

 Уровни оценивания: 

1. Называет только успеваемость. 

2. Называет успеваемость и поведение. 
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3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли 

«хороший ученик»: 

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 

 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных предметов и 

познавательными интересами учащихся. 

 Возраст: 7—10 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

 Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю необходимо 

отметить наиболее характерные особенности поведения каждого ученика при 

решении учебных задач (см. табл.1). 

Таблица1 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 

Уровень 

интереса 

 

Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция 

на новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается 

в выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. 

Любопытство 

Интерес возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение задания, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный 

интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

Учебно-

Интерес возникает к 

общему способу решения 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 
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познавательный 

интерес 

задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого материала 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщенный 

Учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ориентируется 

на общие способы 

решения 

системы задач 

Интерес — постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избирательность 

интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 —  удовлетворительный; уровень 5 — высокий; уровень 6 — очень высокий. 

Опросник мотивации 

 

 Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной 

деятельности. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для 

школьника. 

 Возраст: 8—10 лет. 

 Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

 Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 

шкал: 1 — отметка; 2 — социальная мотивация одобрения — требования 

авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания); 3 — 

познавательная мотивация; 4 — учебная мотивация; 5 — социальная мотивация – 

широкие социальные мотивы; 6 — мотивация самоопределения в социальном 

аспекте; 7 — прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 — социальная 

мотивация — позиционный мотив; 9 — отрицательное отношение к учению и школе. 

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

1. Отметка: 

— чтобы быть отличником, 

— чтобы хорошо закончить школу, 

— чтобы получать хорошие отметки. 

2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц: 

— чтобы родители не ругали, 

— потому что этого требуют учителя, 

— чтобы сделать родителям приятное. 

3. Познавательная мотивация: 

— потому что учиться интересно, 

— потому что на уроках я узнаю много нового, 

— потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

4. Учебная мотивация: 

— чтобы получить знания, 

— чтобы развивать ум и способности, 

— чтобы стать образованным человеком. 
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5. Социальная мотивация — широкие социальные мотивы: 

— чтобы в будущем приносить людям пользу, 

— потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом, 

— потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 

— чтобы продолжить образование, 

— чтобы получить интересную профессию, 

— чтобы в будущем найти хорошую работу. 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 

— чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать, 

— чтобы получить подарок за хорошую учебу, 

— чтобы меня хвалили. 

8. Социальная мотивация — позиционный мотив: 

— чтобы одноклассники уважали, 

— потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали, 

— потому что не хочу быть в классе последним. 

9. Негативное отношение к учению и школе: 

— мне не хочется учиться, 

— я не люблю учиться, 

— мне не нравится учиться. 

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих 

сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать 

о себе, о своем 

отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может согласиться, с 

некоторыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими 

утверждениями по 4-балльной шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее 

согласен; 2 — скорее не согласен, чем согласен; 1 — не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником. 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 

3. Я учусь, потому что учиться интересно. 

4. Я учусь, чтобы получить знания. 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 

9. Я не хочу учиться. 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом. 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали. 

18. Я не люблю учиться. 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 
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23. Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

27. Мне не нравится учиться. 

 Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по 

каждой шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об 

особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

 Критерии оценивания: 

Интегративные шкалы: 

• учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам 

(3 — познавательная + 4 — учебная); 

• социальная — суммируются баллы по шкалам (5 — широкие социальные мотивы + 

6 — мотивация самоопределения в социальном аспекте); 

• внешняя мотивация — суммируются баллы по шкалам (1 — отметка + 7 — 

прагматическая); 

• социальная — стремление к одобрению — суммируются баллы по шкалам (2 — 

требования авторитетных лиц + 8 — социальная мотивация — позиционный мотив); 

• негативное отношение к школе — 9. 

 Уровни оценивания: 

0. Пик на шкале «негативное отношение к школе». 

1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная — одобрение). 

2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная 

шкалы. 

3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели 

негативного отношения к школе. 

 

Опросникмотивации 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими 

сверстниками о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. 

Можешь ли ты сказать так о себе, о своем отношении к учению? С некоторыми из 

этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной 

шкале:                       4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не 

согласен, 1 – не согласен. 

 

№ Утверждения 

4
 –

 

со
в
ер

ш
ен

н
о
 

со
гл

ас
ен

 
3
 –

  

ск
о
р
ее

 

со
гл

ас
ен

 
2
 –

  

ск
о
р
ее

 н
е 

со
гл

ас
ен

 

1
 –

  

н
е 

со
гл

ас
ен

 

1 Я учусь, чтобы быть отличником     

2 Я учусь, чтобы родители не ругали     

3 Я учусь, потому что учиться интересно     

4 Я учусь, чтобы получить знания     

5 Я учусь, чтобы в будущем приносить людям 

пользу 
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6 Я учусь, чтобы потом продолжить образование     

7 Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо 

зарабатывать 

    

8 Я учусь, чтобы одноклассники уважали     

9 Я не хочу учиться     

10 Я учусь, чтобы хорошо закончить школу     

11 Я учусь, потому что этого требуют учителя     

12 Я учусь, потому что на уроках я узнаю много 

нового 

    

13 Я учусь, чтобы развивать ум и способности     

14 Я учусь, потому что хорошо учиться – долг 

каждого ученика перед обществом 

    

15 Я учусь, чтобы получить интересную 

профессию 

    

16 Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую 

учебу 

    

17 Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие 

учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

    

18 Я не люблю учиться     

19 Я учусь, чтобы получать хорошие отметки     

20 Я учусь, чтобы сделать родителям приятное     

21 Я учусь, потому что в школе я получаю ответы 

на интересующие меня вопросы 

    

22 Я учусь, чтобы стать образованным человеком      

23 Я учусь, потому что учение самое важное и 

нужное дело в моей жизни 

    

24 Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую 

работу 

    

25 Я учусь, чтобы меня хвалили     

26 Я учусь, потому что не хочу быть в классе 

последним 

    

27 Мне не нравится учиться     

 

Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха) 

 

 Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие 

самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания результата 

учебной деятельности. 

 Вариант 1 

 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

 Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 

 В о п р о с. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор 

и у тебя не получается?» При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как 
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ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?» 

При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

самооценке. 

 В о п р о с. Какие задания ты любишь — трудные или легкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

 Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более 

старших и т. д. 

3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 

4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, 

случайно. 

 Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 

2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 

3. Ссылается на недостаточность усилий. 

 Вариант 2 

 Возраст: 9—10 лет. 

 Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

 Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, 

включающей следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и 

объективная сложность задачи. 

 Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия: 

— мало стараюсь/очень стараюсь, 

— плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился, 

— не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

2. Объективная сложность задания: 

— задание было слишком сложным/легким, 

— таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие 

задания, 

— было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно. 

3. Способности: 

— плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

одноклассников, 

— мне трудно/легко на уроках, 

— я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного 

быстрее, чем другие одноклассники. 

4. Везение: 

— мне просто не повезло/повезло, 

— учительница строгая/добрая, 

— все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать. 

 

Анкета 

 1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его: 

— очень высокий, 

— достаточно высокий, 
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— средний, 

— ниже среднего, 

— низкий, 

— по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий. 

 2. Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у 

доски и получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. 

– Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной, 

ставь около нее 2 балла.  

– Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно, ставь 

1 балл. 

– Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения 

к твоему неуспеху, то ставь 0 баллов. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 

1. Мало стараюсь. 

2. Плохо понимаю объяснения учителя. 

3. Задание было слишком сложным. 

4. Мне просто не повезло. 

5. Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился. 

6. Мне трудно на уроках. 

7. Таких заданий раньше мы не делали. 

8. Учительница строгая. 

9. Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

10. Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 

11. Было слишком мало времени на такое трудное задание. 

12. Все списывали, а мне не удалось списать. 

 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 

1. Много работал, хорошо подготовился. 

2. Мне легко на уроках. 

3. Задание было легким. 

4. Учительница добрая. 

5. Очень стараюсь. 

6. Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 

7. Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 

8. Мне повезло. 

9. Хорошо выучил урок. 

10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 

11. Времени было вполне достаточно. 

12. Мне подсказали. 

 Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по 

каждой шкале: «Собственные усилия», 

«Способности», «Объективная сложность задания» и «Везение» — для объяснения 

причин успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем 

типе казуальной атрибуции. 

 

 Уровни оценивания: 

1. Преобладание атрибуции «Везение». 
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2. Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания». 

3. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

 

В таблице 3 представлены основные критерии нравственно-этической ориентации и 

типовые задачи для учащихся младших классов. 

Таблица 3 

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

 

Действие нравственно-

этической ориентации 

 

Основные критерии 

ориентации 

 

Типовые задачи 

1.Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы/следования 

моральной норме 

 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2.Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое по 

сравнению с 

конвенциональными 

нормами 

 

Опросник Е. 

Кургановой 

3. Решение 

моральной дилеммы на 

основе децентрации 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учет мотивов 

субъекта при нарушении 

нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж. Пиаже) 

(координация трех 

норм: ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь — и 

учет принципа 

компенсации) 

4. Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

 

Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 
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Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

 

 Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания — выделение морального содержания ситуации; учет нормы 

взаимопомощи как основания построения межличностных отношений. 

 Возраст: 7—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

 Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол 

героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. 

Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

 Т е к с т  р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). 

Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и 

начала мыть ее 

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

 Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос 1). 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно 

выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1. 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 

Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2). 

 Уровни выделения морального содержания поступка: 

К вопросу 1: 

1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного 

ответа (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного 

поручения 

отсутствует. 

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не 

выделяет морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула. 

3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев, 

указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной 

просьбы мамы. 

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием 

причины негативных эмоций героя — невыполнения нормы взаимопомощи — 

грустно, потому что нужно помогать, когда тебя просят. 

 Уровни ориентации на просоциальное поведение: 

 К вопросу 2: 
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1. Установка на просоциальное поведение отсутствует — нет ответа, неадекватная 

оценка поведения. 

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно. 

3. Принятие установки на просоциальное поведение — указание на неправильное 

поведение героя. 

 Уровни развития моральных суждений: 

 К вопросу 3: 

1. Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет. 

2. Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть. 

3. Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; хорошие 

дети так не делают. 

4. Называет норму как правило — надо помогать. 

 Уровни решения моральной дилеммы: 

К вопросу 4: 

1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа. 

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей (Лена); 

возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал. 

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл бы посуду, 

помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития 

являются: 1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как 

показатель децентрации (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное 

поведение; 3) уровень развития моральных суждений — конвенциональный уровень, 

3%я стадия межличностной конформности (пай-мальчик или девочка). 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

 

 Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы 

(уровня моральной децентрации). 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

 Описание задания: то же, что в предыдущем. 

 Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором 

стояли чашки. Пять чашек разбилось. 

Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. 

Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

 Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2). 

Уровни оценивания: 

 К вопросу 1: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты. 
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2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, потому 

что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть 

варенье, виноват больше Петя. 

 К вопросу 2: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: оба 

виноваты, оба поступили плохо. 

2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу: 

Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел 

помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. 

Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа. 

 

Задание на выявление уровня моральнойдецентрации 

(Ж. Пиаже) 

 

 Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к 

координации (соотнесению) трех норм: справедливого распределения, 

ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания, уровень моральной децентрации как координации нескольких 

норм. 

 Возраст: 7—10 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

 Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. 

 Текст рассказа: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки 

она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, 

который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

 Вопросы: 

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку? 

2. Почему? 

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

 Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1). 

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2). 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3). 

 Уровни оценивания: 

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам 

виноват, уронил ее 

(норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая 

намерения героя. 

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками — дать еще, но каждому (норма справедливого распределения). 

Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. 

Переход к координации нескольких норм. 

3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он 
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маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, 

принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать 

ему помощь как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе координации 

нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг) 

 

Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

 

 Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной 

дилеммы. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания. 

 Возраст: 7—10 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

 Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 

 Текст рассказа: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, 

Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки. 

Антону 

очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он 

задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет 

работать на компьютере. 

 Вопросы: 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

 Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; 

направленность личности — на себя или на потребности других. 

 К  вопросу1 (3): 

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера 

— пойти домой играть. 

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других — 

найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер. 

3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи, — остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше 

некому помочь найти. 

 Уровни развития моральных суждений: 

 К  вопросу2: 

1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе. 

2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, нет, 

Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 

3. Стадия межличностной комфортности и сохранения хороших отношений — Олег 

— друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 

4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу. 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм 

по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 
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 Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм (см. табл. 4). 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального 

содержания действий и ситуаций. 

 Возраст: 7—10 лет. 

 Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

  Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки 

(причем ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из 

четырех вариантов 

оценки. Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и 

девочек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один 

из выбранных ими 

баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый 

балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению 

задания. 

Таблица 4 

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

 

Виды социальных 

норм 

 

Категории 

социальных норм 

 

Мини-ситуации 

нарушения социальных 

норм 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

— культура внешнего вида, 

— поведение за столом, 

— правила и формы 

обращения в семье. 

Организационно-

административные: 

— правила поведения в 

школе, 

— на улице, 

— в общественных местах 

— не почистил зубы, 

— пришел в грязной 

одежде в школу, 

— накрошил на столе, 

— ушел на улицу без 

разрешения 

— встал без разрешения на 

уроке, 

— мусорил на улице, 

— перешел дорогу в 

неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 

— помощь, 

— щедрость. 

Ответственность, 

справедливость и 

законность: 

— ответственность за 

несение материального 

ущерба 

— не предложил  друзьям 

помощь в уборке класса, 

— не угостил родителей 

конфетами,  

— взял у друга книгу и 

порвал ее 

Ниже представлены: 

— семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 

16); 

— семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17); 

— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 

18). 
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Анкета 

Оценка поступка в баллах 

 

балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Так делать можно Так делать иногда 

можно 

Так делать 

нельзя 

Так делать нельзя ни в 

коем случае 

 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

Моральные Альтруизм: 

— помощь, 

— щедрость. 

Ответственность, справедливость и законность: 

— ответственность за несение материального ущерба, 

— не предложил друзьям помощь в уборке класса, 

— не угостил родителей конфетами, 

— взял у друга книгу и порвал ее. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

 Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

 Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

моральных норм, 

более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла). 

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, 

более чем на 4 балла. 
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Анкета 

Оценка поступка в баллах 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации: 

 

№ 

 

Ситуации 

1 балл 

 

Так 

делать 

можно 

2 балла 

 

Так 

делать 

иногда 

можно 

3 балла 

 

Так 

делать 

нельзя 

4 балла 

Так 

делать 

нельзя 

ни в 

коем 

случае 

1 Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

 

    

2 Мальчик (девочка) не предложил(а) 

друзьям (подругам) помощь в уборке 

класса. 

    

3 Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в 

школу в грязной одежде. 

    

4 Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме 

убрать в квартире. 

    

5 Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

 

    

6 Мальчик (девочка)  во время еды 

разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

    

7 Мальчик (девочка)  не угостил(а) 

родителей конфетами. 

    

8 Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол.     

9 Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на 

уроке во время объяснения учителя. 

    

10 Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга 

(подругу) яблоком. 

    

11 Мальчик (девочка)  намусорил(а) на 

улице, набросал(а) на землю фантики от 

конфет. 

    

12 Мальчик (девочка)  взял(а) у друга 

(подруги) книгу и порвал(а) ее. 

    

13 Мальчик (девочка)  перешел (перешла) 

улицу в запрещенном месте. 

    

14 Мальчик (девочка)  не уступил(а) место 

в автобусе пожилому человеку. 

    

15 Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине 

продукты. 

    

16 Мальчик (девочка)  не спросил(а) 

разрешения пойти гулять 

    

17 Мальчик (девочка) испортил(а) мамину 

вещь и спрятал(а) ее. 

    

18 Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в 

комнату и включил(а) свет. 
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Методики для диагностики регулятивныхУУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выкладывание узора из кубиков 

 

 Цель: выявление развития регулятивных действий. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и 

сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии 

с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение; познавательные действия — умение осуществлять пространственный 

анализ и синтез. 

 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 

 Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 

конструктивных элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая 

сторона квадрата может быть раскрашена вкрасный, белый и красно-белый (по 

диагонали квадрата) цвета. (Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным 

элементом.) 

 Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на 

оценивание ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П.Я. 

Гальперин, 2002). 

• Ориентировочная часть. 

Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом): 

1. Отсутствует ориентация на образец. 

2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет 

систематического соотнесения. 

3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение 

осуществляется на протяжении выполнения задания. 

 Характер ориентировки: 

1. Развернутая с опорой на предмет — хаотическая. 

2. В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не всегда удается 

организовать ориентировку. 

3. Свернутая ориентировка — организованная. 

Размер шага ориентировки: 1 — мелкий; 2 — пооперационный; 3 — блоками. 

Предвосхищение: промежуточный результат: 1 — предвосхищения нет; 2 — в 

отдельных операциях; 3 — предвосхищение есть; конечный результат: 1 — нет; 2 — 

возникает к концу действия; 3 — есть. 

 Характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым 

или самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 — сотрудничества 

нет; 2 — со-регуляция со взрослым; 3 — самостоятельная ориентировка и 

планирование. 

• Исполнительная часть. 

Степень произвольности: 1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 — опора на план и 

средства, но 
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не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 — произвольное выполнение 

действия в соответствии с планом. 

• Контрольная часть. 

Степень произвольности контроля: 1 — хаотичный; 2 — эпизодический; 3 — в 

соответствии с планом контроля. 

Наличие средств контроля и характер их использования: 

1 — средств контроля нет; 2 — средства есть, но неэффективные; 3 — средства есть, 

применяются адекватно. 

Характер контроля: 1 — нет, отсутствует; 2 — развернутый, констатирующий; 3 — 

свернутый, предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 — задача не принята, принята 

неадекватно; не сохранена; 2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 

(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок 

теряет к ней интерес; 3 — задача принята, сохранена, вызывает интерес, 

мотивационно обеспечена. 

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями: 1 — нет планирования; 2 — план есть, но 

не совсем адекватный или неадекватно используется; 3 — план есть, адекватно 

используется. 

 Контроль и коррекция: 1 — нет контроля и коррекции, контроль только по 

результату и ошибочен; 2 — есть адекватный контроль по результату, эпизодический 

предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 — адекватный 

контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, 

но адекватная. 

 Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к 

ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 — оценка либо отсутствует, 

либо ошибочна; 2 — оценивается только достижение/недостижение результата, 

причины не всегда называются, часто называются неадекватно; 3 — адекватная 

оценка результата, эпизодически — меры приближения к цели, называются причины, 

но не всегда адекватно. 

 Отношение к успеху и неудаче: 1 — парадоксальная реакция либо реакция 

отсутствует; 2 — адекватная – на успех, неадекватная — на неудачу; 3 — адекватная – 

на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности 

и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для 

успешного выполнения действия. 

 

Методики для диагностики ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия (Ж. 

Пиаже, А. Шеминьска) 

 

 Цель: выявление сформированности логических действий установления 

взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: логические универсальные 

действия. 
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 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

 Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в 

один ряд (на расстоянии 2 см друг от друга). 

 Вариант 1 

Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или подставочек для яиц), сколько красных — не больше и не меньше. 

Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что 

закончил работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, 

сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? 

Почему ты думаешь, что фишек одинаковое количество?» 

К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное 

взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не 

удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и 

спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного 

момента задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом 

настаивает ребенок. 

 Вариант 2 

Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) друг с другом 

так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это 

делает). Затем ребенка спрашивают: «А теперь равное количество красных и синих 

фишек (подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если 

испытуемый говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, 

чтобы снова стало поровну?» Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой 

вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд, где, по 

мнению ребенка, фишек меньше)?» Или: «Может быть, мы должны убрать несколько 

фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал… 

(далее повторяются слова испытуемого ребенка), а другой не согласился с ним и 

сказал…» Если ребенок не меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот 

мальчик сказал, что фишек одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не 

убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд 

длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?» Если ребенок меняет свои 

первоначальные ответы, то несколько подпунктов задачи повторяются. (В этой и 

других задачах на сохранение количества используются одни и те же контраргументы, 

поэтому они специально не описываются.) 

 Критерии оценивания: 

— умение устанавливать взаимноднозначное соответствие; 

— сохранение дискретного множества. 

 Уровни оценивания: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует 

сохранение дискретного множества (после изменения пространственного 

расположения фишек ребенок отказывается признать равенство множеств фишек 

различных цветов). 

2. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Нет 

сохранения дискретного множества. 

3. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Есть 
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сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы ничего не прибавляли и не убавляли. 

 

Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

 

 Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические 

познавательные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и 

предметный план. 

 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

 Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

 Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 

 Уровни оценивания: 

1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как Знаково-символической. Дети дают 

неправильный ответ, 

ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные-предметы. 

2.  Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично 

верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный 

(называют все слова, пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный 

ответ. 

 

Методика «Кодирование» 

(11_й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

 

 Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические 

действия – кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

 Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить 

кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный 

символ. Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и 

совместную 

пробу с психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не 

допуская ошибок и как можно быстрее. 
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 Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, 

число дополненных знаками объектов. 

 Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание 

правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает 

много ошибок на 

этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 

инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 

 

 
 

Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика 

А.З.Зака) 

 Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как умения 

разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

      Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий. 

В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому 

последующие действия планируются только после выполнения предыдущих. 

Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 

планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные 

варианты всей последовательности требуемых действий. При этом предыдущие 

действия выполняются лишь после того, как будут намечены все последующие 

действия. Такая форма планирования квалифицируется как предварительно-

целостное планирование. 

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в 



97 
 

которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае 

можно будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, 

какое количество действий (до выполнения) способен наметить ребенок. 

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, 

чтобы некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное 

количество действий по определенным правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в 

расположение тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по 

следующему правилу: любая цифра за одно действие может переместиться прямо 

или наискось только в соседнюю свободную клетку:В данной задаче первое 

действие состоит в перемещении по прямой (ходом шахматной фигуры «ладья») 

цифры «1», а второе действие связано с перемещением в соседнюю свободную 

клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». Усложнение 

условий планирования при решении таких задач связано как сувеличении числа 

требуемых операций, так и с возрастанием числа клеток и числа перемещающихся 

объектов. 

Групповое диагностическое исследование для определения различий в 

планировании у младших школьников строится следующим образом. 

1. Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   

скомплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач: на 

этих  листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату 

проведения занятия. 

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске два 

четырехклеточных квадрата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Детям    говорится:    «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    задачи. 

Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое 

название, которое состоит из буквы и цифры. Эта клетка (следует указать  

нижнюю левую клетку) называется А1, а эта клетка (указывается правая  
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нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две клетки квадрата)  

называются А2 и Б2». 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки — круг, 

треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует указанные фигурки: 

 «А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», 

психолог рисует фигурки в правом квадрате: 
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«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали 

фигурки, чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать 

правило: любая фигурка может перемещаться только в свободную соседнюю 

клетку прямо или наискось. Кто скажет, какое было первое перемещение, какая 

фигурка первая передвинулась в свободную клетку?... Правильно, первое 

действие сделал ромб: из клетки Б1 он передвинулся наискось в клетку А2. 

Запишем это действие, используя названия клеток: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил круг. 

Он передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом 

с первым: 

1)Б1→  в А2;2)Б2→  в Б1. 

5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. 

Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня 

решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач. 

— «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и 

№2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4 в них 

нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4 действия, в 

задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10 6 действий, в 

задачах №11 и №12 — 7 действий. 

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше 

правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку. 

Подумайте,   как   перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась 

первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также, 

как мы это делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие 

и второе». 

8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует 

правильность записи решения. 

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске 

рисует условие задачи № 1: 

Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — 

треугольник: №1. 1) А2→  Б1; 2) А1 →  А2. 

10.
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 Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети 

решают задачу, психолог контролирует работу детей. 

11. «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске 

условие задачи: 

 

 

 

12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник 

переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия:  1)В1 

→Б2;2)Б1→ В1.  

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже 

без проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. 

Только помните правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в 

соседнюю свободную клетку. На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни 

точки, ни линии. Нужно просто смотреть на условия задач и думать, какие 

перемещения сделали фигурки из одних клеток в другие». Последнее 

требование, — не касаться бланка ручкой или карандашом, — 

принципиально важно для диагностики планирования, поскольку проверяется 

развитие способности действовать «в уме», в мысленном плане, в 

представлении, т.е. без фиксирования промежуточных результатов на бумаге, 

например, в виде точки на клетке с той или иной фигуркой или проведения 

линий, указывающих на возможные перемещения фигурок. 

14. На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 1 0 - 1 5  

минут, а на самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть 

потрачено ровно 20 минут. По истечении этого времени бланки и листы с 

ответами (кто сколько успел решить) собираются. 

Критерии и уровни оценки планирования: 

1. протяженность последовательности действий (количество действий), 

спланированная ребенком.  

Обработка результатов 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями 

детей, можно обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные 

действия к каждой задаче. 

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому 

относятся задачи, решение которых может быть достигнуто с помощью 

частичного планирования, — это задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор первого 

действия однозначен, и его наметка и выполнение не связаны с наметкой и 

выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает 

осуществление целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку 
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выбор первого действия неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор 

первого действия влияет на возможность решить задачу за требуемое число 

действий, и поэтому наметку первого действия следует проводить одновременно с 

наметкой всех остальных действий. 

Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  

2 – успешное решение  задач №5 и №6  

3 – успешное решение  задач №6 и №7  

4 – успешное решение задач  №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностического 

занятия с детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только 

частным планированием (при решении лишь двух первых задач), либо разными 

уровнями развития целостного планирования, — при успешном решении, 

соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 1 - 12. 

 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой) 

 

 Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; 

логические действия. 

 Возраст: 6,5—10 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 

 Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) 

предлагаются для решения арифметическим (не алгебраическим) способом. 

Допускаются записи плана (хода) решения, вычислений, графический анализ 

условия. Учащийся должен рассказать, как он решал задачу, доказать, что 

полученный ответ правильный. 

 Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать 

последовательность операций, соотносить результат решения с исходным условием 

задачи. 

 Уровни сформированности общего приема решения задач: 

1. При анализе задачи выделяют не только существенные, 

но и несущественные смысловые единицы текста; создают неадекватные схемы 

решения; применяют стереотипные способы решения; не умеют соотносить 

результат решения с исходным условием задачи. 

2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при 

создании схемы решения не учитывают все связи между данными условия и 

требованием; применяют стереотипные способы решения; испытывают трудности 

(допускают ошибки) в соотнесении результата решения с исходными данными 

задачи. 

3. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; 

создают различные схемы решения; используют разные способы решения; 

обосновывают соответствие полученных результатов решения исходному условию 

задачи. 

А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили набор задач с постепенно усложняющейся 
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структурой, который дает возможность диагностировать сформированность 

обобщенного 

способа решения задач. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие 

однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х. Например: 

• У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

• Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

• В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b или x – a = b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. 

Например: 

• У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. 

Сколько яблок он отдал? 

• На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход 

решения, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x. Например: 

• У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них 

обеих? 

• У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на 

значительное число последовательных операций, каждая из которых вытекает из 

предыдущей, типа a + 

+ (a + b) + [(a + b) – c] = x. Например: 

• Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала 

на 5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

• У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он 

продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких 

операций. Например: 

• Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу 

сейчас? 

• Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 

рублей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 

• Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго 

и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

• Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 

6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на 

пропорциональное деление. Например: 

• 15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 

заплатили? 

• Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 

такие кисточки стоят 24 рубля? 

• На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке? 
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• Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 

3 рублей. 

Сколько стоит книга? 

• По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 

было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап?  

 Существенное место в исследовании особенностей развития 

интеллектуальной деятельности имеет анализ того, как учащийся приступает к 

решению задачи и в каком виде строится у него ориентировочная основа 

деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как ученик составляет план 

или общую схему решения задачи, как составление предварительного плана 

относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является анализ 

осознания проделанного пути и коррекция допущенных ошибок, а также фиксация 

обучающей помощи при затруднениях во время выполнения уроков учащегося и 

анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно взаимодействует 

со взрослым. 

 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

 

 Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, 

познавательные логические и знаково-символические действия. 

 Возраст: 7—9 лет. 

 Метод оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми. 

 Описание задания: учащемуся предлагается найти соответствующую схему 

(рис. 4, 5) к каждой задаче. В схемах числа обозначены буквами. Предлагаются 

следующие задачи: 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля — на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал 

Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой — на 7 книг больше. Сколько книг на двух 

полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 4 человека. 

Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта 

сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух 

альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла 

Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок 

осталось у зайчика на обед? 

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на 

первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 

Сколько тетрадей было у брата? 
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10. В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 2 

машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 

 Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи — смысловые 

единицы текста и отношения между ними; находить способ решения; соотносить 

элементы схем с компонентами задач — смысловыми единицами текста; проводить 

логический и количественный анализ схемы. 

 Уровни сформированности: 

1. Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему, 

соответствующую данной задаче. 

2. Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных схемах их 

части, соответствующие смысловым единицам. 

3. Выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и находят 

среди данных схем соответствующую структуре задачи. 
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Методики для диагностики коммуникативныхУУД 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 

Задание «Левая и правая стороны» 

(Ж. Пиаже) 

 

 Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

 Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, 

или предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями. 

Задания 

1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. 

Покажи мне правую ногу. Левую. 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую. 

Вариант. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не 

оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. 

Дотронуться до его левой ноги. Правой. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

 Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от  собственной; 

— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

 Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает 

отличия позиции другого человека. 

 

Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. Цукерман и др.) 

 

 Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

 Возраст: 8—10 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
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 Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают 

вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на 

месте Саши и Володи? Почему? 

Текст 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню 

его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Что бы ты предложил подарить? Почему? 

 Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

 Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества 

самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает 

возможность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из 

персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения 

по-своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать 

свое мнение. 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

 Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 
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 Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные 

действия. 

 Возраст: 6,5—7 лет. 

 Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих 

в классе парами, и анализ результата. 

 Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они 

составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться 

между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую 

и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

 Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. 

Дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый 

настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. 

Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого 

замысла. 
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«Братья и сестры» 

(Пиаже, 1997). 

 Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера) 

 Возраст:предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

 Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

 Метод оценивания: беседа 

 Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? 

А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у 

Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

 Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

 Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные 

ответы во всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок 

правильно учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения 

одного из персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок 
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учитывает позиции других людей и координирует их. 

 

«Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно 

фломастера): красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – 

Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в 

центре стола (рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). 

Раскрась и подпиши рисунок каждого из четырех художников (рис. 2: четыре 

рамки с одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными яблоками).  

                                                 Настя 

 

 

     Люба                                                                                      

                                                              Денис                   

 

 

 

                                                  Егор                                                      

                                                               Рис. 1.  

 
                                                                Рис. 2. 

 Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

 Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: 

рисунки одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не 

соответствуют позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие 

Р 
З 

Ж 
К 
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разных точек зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и 

учесть: по крайней мере на двух из четырех рисунков расположение яблок 

соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности 

пространственной позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение 

яблок соответствует позиции художников. 
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Задание «Совместная сортировка» 

(Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их 

сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть 

одному(ой) из Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а 

другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно  разделить фишки 

по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные 

кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на 

листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек 

(по 5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, 

квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

 Критерии оценивания:  

– продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

– умение договариваться в ситуации столкновения интересов 

(необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), 

способность находить общее решение,  

– способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта интересов,  

– умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

– взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

– эмоциональноеотношение к совместной деятельности: позитивное (дети 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 

ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены 

произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться 

или не могут придти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или 

игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены 

фишки, принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться 

относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; 

в ходе выполнения задания трудности детей связаны с неумением 

аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. 

красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и 

желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка 
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с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 

4) кучка с «лишними»  

 

элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые 

квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и 

сравнения различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия 

относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.    

Задание   «Дорога к дому» 

(модифицированное задание «Архитектор-строитель» 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением 

пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый 

ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на 

карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются 

ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).   

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 

карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но 

делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого 

один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — 

карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один будет диктовать, как 

идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые 

вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала диктует один, 

потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет 

диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

– продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 
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– способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, 

последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

– умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности;   

– способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

 

– эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости), негативное. 

   

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по 

существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию 

лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и 

достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают номера 

рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной 

инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом.   
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Программа « Чтение: работа с информацией» 

Программа « Чтение. Работа с информацией имеет сложную структуру, в 

которой для целей итоговой оценки условно можно выделить четыре блока 

учебных действий (умений):  

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Данный блок предполагает осознано читать тексы с целью освоения и 

использования информации; находить информацию, заданную в явном или 

неявном виде. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 

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

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с    несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Данный блок предполагает умение определять тему и главную мысль текста, 

составлять план текста, интерпретировать и обобщать информацию, 

преобразовывать информацию сплошного текса в таблицу, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

3. Работа с текстом: применение и  представление  информации 

Данный блок предполагает научить учащихся представлять одну и туже 

информацию разными способами.  

 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной 

теме, заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т.п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять 
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инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

4. Работа с текстом: оценка достоверности получаемой  информации 

Данный блок предполагает научить учащихся на основе имеющихся знаний и 

жизненного опыта обнаруживать пробелы в информации и находить пути  

восполнения этих пробелов, выявлять содержащуюся в тексте или других 

источниках противоречивую информацию. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-

щих 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. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда 

происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения 
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Кодификатор 

«Чтение: работа с информацией» 

 

Ч1-00 Получение, поиск и фиксация информации 

 

 Выпускник научится 

 

Ч1-01 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

Ч1-02 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

Ч1-03 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

Ч1-04 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

Ч1-05 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

Ч1-06 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч1-07 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

Ч1-08 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы 

или электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

Ч1-09 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры 

(статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Ч2-00 Понимание и преобразование информации 

 Выпускник научится 

 

Ч2-01 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

Ч2-02 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

Ч2-03 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, и т. д.; 

Ч2-04 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 
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разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей 

идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

Ч2-05 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные 

схемы с опорой на прочитанный текст; 

Ч2-06 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

  

Выпускник получит возможность научиться 

Ч2-07 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Ч2-08 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

Ч2-09 делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 

Ч3-00 Применение и представление информации 

 Выпускник научится 

 

Ч3-01 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

Ч3-02 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

Ч3-03 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

Ч3-04 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

Ч3-05 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т.п.; 

Ч3-06 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

Ч3-07 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч3-08 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

Ч3-09 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, 

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

Ч3-10 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

  

Ч4-00 Оценка достоверности получаемой информации 

 Выпускник научится 
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Ч4-01 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

Ч4-02 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться 

 

Ч4-03 критически относиться к рекламной информации; 

 

Ч4-04 находить способы проверки противоречивой информации; 

Ч4-05 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 
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 Программа отдельных учебных 

предметов, курсов начального общего 

образования 
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Образовательная система «Школа России», включающая в себя предметные 

программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана и 

внеурочной деятельности. Программы по учебным предметам, реализуемее в 

школе составляют единый учебно-методический комплект- УМК «Школа 

России». Данные программы обеспечивают соблюдения принципа 

преемственности в обучении школьников (дошкольного-начального-основного и 

среднего образования) не только на содержательном уровне, но и на 

технологическом.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на 

основе требований к результатам освоения Основной программы и программы 

формирования УУД. 

Эти программы  содержат: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета, курса, описание его места в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса и его содержание; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программы 

разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы и программы формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и 

РАО, реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС и включает следующие завершенные предметные линии: 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19619
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
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Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников по русскому 

языку для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

 

 Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 

кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

кл. в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл. в 2-х частях 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Литературное чтение» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

 Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Математика» 

для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Окружающий мир» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

 

 Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Музыка» для 

1—4 классов общеобразовательных учреждений 

 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Изобразительное искусство» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

 Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Физическая культура» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25616
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25616
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27035
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19620
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25609
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25609
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19621
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25612
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25612
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25610
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25610
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25606
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25606
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25613
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25613
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 Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1. БиболетоваМ.З.ДенисенкоО.А. Трубанева Н.Н. Английский язык. 2 кл.  

 2..БиболетоваМ.З.ДенисенкоО.А. Трубанева Н.Н. Английский язык. 3 кл.  

 3.БиболетоваМ.З.ДенисенкоО.А. Трубанева Н.Н Английский язык. 4 кл. 

Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Английский язык» для 2—4 классов общеобразовательных учреждений 

 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с 

учётом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей 

обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения 

определённой темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом 

федерального и школьного компонентов), дополнить требования к уровню 

подготовки учащихся. 

 

Дополнительные методические и дидактические материалы для 

планирования данной части основной образовательной программы имеются в 

методических пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных 

работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

Приложение  1  (рабочие программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25604
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25604
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Программа духовно – нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего 

образования 
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Пояснительная записка 

 

              Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является основой для реализации 

внеурочной деятельности и   позволит в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.   

Внеучебная  деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе.   

    Реализация Программы будет осуществлятьсяво-первых с учётом 

универсальных учебных действиях, составляющих основу умения учиться: 

навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации. Во-вторых, речь идет о формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии.  

Цель программы духовно-нравственного развития — это последовательное 

создание  целостной, гуманистически ориентированной, научно прогнозируемой в 

своём развитии системы духовно-нравственного воспитания детей, на основе 

согласования и своевременной реализации организационно-управленческих 

решений и действий различных ведомств и организаций. 

Задачи реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

 сбор и анализ информации о состоянии нравственного воспитания в школе; 

 выработка организационно-управленческой модели совершенствования 

духовно-нравственной воспитательной работы; 

 создание единого воспитательного пространства, прежде всего путём 

выявления, систематизации и распространения эффективного 

воспитательного опыта; 

 создание механизма интенсивного взаимодействия различных 

организационно-управленческих структур для своевременного решения 

актуальных задач духовно-нравственного становления воспитанников. 

 Задачи внеучебной  деятельности вобразовательном учреждении ООШ № 20 

систематизированы по основным направлениям  воспитания и формирования  

младших  школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма. Уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде( 

экологическое воспитание) 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях(эстетическое воспитание) 

      Именно в  школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как 
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единственному социальному институту, через который проходят все граждане 

России, является  индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 

общества и государства. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  В то же время 

недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 

последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие 

друг за другом возрастные переходы от детства к подростковому возрасту, а затем 

к юности. 

       Данная  образовательная  программа создана с учётом  национальных 

особенностей, которая диктуется полисубъектностью современного процесса 

воспитания и социализации ребенка.  Активное участие традиционных субъектов 

(семьи и школы) уже недостаточны, а такие  общественные, культурные, 

религиозные организации, СМИ и иные субъекты влияния должны   согласованно 

действовать  в решении принципиального вопроса о том, на воспитание 

какого человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

          Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 

составляет одну  из главных задач современного общества. Под воспитанием 

понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека как 

неповторимой человеческой индивидуальности,  обеспечивание  роста  и 

совершенствования нравственных и творческих сил этого человека, через 

построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у ребёнка 

находится в зачаточном состоянии или пока только составляет возможность, 

превращается в действительность. «Воспитывать – это значит направлять 

развитие субъективного мира человека», с одной стороны, действуя в 

соответствии  с тем нравственным образом, идеалом, который воплощает 

требования общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель 

максимального развития индивидуальных особенностей  каждого  ребёнка. 

Построение личностно - ориентированной системы воспитания начинается с 

обоснования цели. Цель воспитания в общеобразовательном учреждении  – это 

проявление культурного развития всех участников образовательного процесса, 

показатель его самосознания, сфера его традиционной ментальности, 

самоопределения. 

        На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного воспитания российских школьников а также с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие 

задачи духовно-нравственного воспитания и социализации   обучающихся нашей 

школы: 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
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согласно своей совести; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

-формирование нравственного смысла учения. 

 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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-знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

        Программа разработана на 2011-2012 учебный год, который во многих 

отношениях может стать решающим для развития традиций нравственно-

эстетического и гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

       Программа определяет цели, задачи и направления совершенствования 

организации духовно-нравственного воспитания, а также первоочередные меры, 

связанные с развитием системы нравственного воспитания детей на основе 

согласования и своевременной реализации организационно-управленческих 

решений и действий различных ведомств и организаций. 

 

               Актуальность проблемы, обоснование необходимости 

               в её решении при помощи  программных методов. 

 

    Современный этап исторического развития характеризуется  огромным 

динамизмом, глобальными противоречиями, радикальными изменениями во всех   

областях общественной жизни. Это ведет к возникновению неуправляемых   

процессов в различных сферах жизнедеятельности общества, требует пересмотра 

устоявшихся взглядов и мнений, в том числе, в образовании и   воспитании. 

Многие из педагогических новшеств  ценностное  переориентируют школу и   

учителя, переносят акцент с усвоения знаний, умений и навыков (как основной 

цели образования) на развитие ребенка, на создание условий полноценного 

проживания детства, для становления человека, способного и  готового думать, 

общаться, понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные 

ответственные решения. Необходимо  учитывать принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка; 

Наше время называют «веком информации». Ежедневно до нас доходит все 

возрастающий ее поток. Сориентироваться в этом поистине безбрежном море 

непросто.   

 Падение доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не 

выводится за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 

решение реальных проблем семьи, сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

 Рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле 

скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие 

будущего. 

Девальвации традиционных ценностей , произошли существенные изменения в 

системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый 

план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа  призвана  активно  противодействовать этим 

негативным тенденциям. 

      Программа воспитания учащихся нашей школы направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни.Под "укладом школьной жизни" понимаются совокупность норм, 
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правил регламентов, в том числе распорядка, формирующих, сохраняющих   

устойчивый,  сложившийся на основе узаконенных положений общепринятых 

традиций, состав функций школы, порядок их осуществления, действующие  в  

школе  отношения   производственного,  социального характера,  этикет и 

атрибутику,  направленные на  развитие  социально значимых  качеств личности  

обучающихся.Важная роль в совершенствовании "уклада школьной жизни" по 

нашему мнению принадлежит  родителям  обучающихся.  Одна  из  главных задач 

работы с родителями -  это  разъяснение  им  сегодняшней  сущности  российского 

образования,   в  том  числе  законодательства  и  других  нормативных   правовых 

актов в области образования. 

       Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. В 

разноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве 

воспитания, скрепленном  национальными ценностями и духовными традициями, 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний и старший 

школьный возраст. 

 

 Ожидаемые результаты 

 

     Каждое из основных направлений духовно-нравственного воспитания младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится  социальным деятелем, гражданином, 
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свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов. Последовательное 

восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 

трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для 

ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектоввоспитания  детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений духовно-нравственного воспитания  младших 

школьников могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению; 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
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поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного воспитания  младших школьников 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями учащихся. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения  

мониторинговых исследований, составления портфолио младшего школьника в 

целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

 

 Система программных мероприятий 

 

          Программа разрабатывается с учётом действующего законодательства об 

образовании, семье, труде и занятости, культуре и спорту и других нормативных 

документов. 

Семья 

         Программой предусматривается: реализация мер по  повышению роли семьи 

в духовно-нравственном становлении растущей личности; формирование 

позитивного опыта духовно-нравственного воспитания, обобщение такого опыта, 

его систематизация и совершенствование форм распространения в 

образовательно-воспитательном пространстве; повышение роли научно-

теоретического знания в оперативном решении проблем и задач. 

 Планируемые мероприятия: организация работы Совета школы, классных 

родительских комитетов,  проведение общешкольных родительских собраний, 

создание системы общешкольных мероприятий, способствующих вовлечению 

родителей   в воспитательный процесс. 

Повышение воспитывающей функции обучения, воспитания в процессе 

образования 

          Мероприятия Программы направлены на создание условий для реализации 

воспитательного потенциала современного урока, обеспечение эффективности 
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усилий учителей и педагогов дополнительного образования для предоставления 

детям информации в процессе обучения, направленной не только на усвоение 

детьми программного минимума знаний, но и на духовно-нравственное 

становление личности. 

Планируемые мероприятия: создание воспитательной системы образовательного 

учреждения; организация работы с детьми с девиантным поведением; 

организация работы с одарёнными детьми; участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах исследовательских работ учащихся на городском, республиканском, 

российском уровнях. 

Формирование культуры досуговой деятельности 

 

             Система программных мероприятий обеспечивает целенаправленное 

формирование у детей опыта социально значимого, личностно-созидающего 

проведения досуга, организации и самоорганизации свободного времени; 

распространение эффективных форм, методов и технологий реализации 

досугового потенциала учащихся. 

 Планируемые мероприятия: создание условий по организации работы школы, 

участие в городских, республиканских, российских фестивалях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах художественного творчества детей. 

Формирование воспитывающей среды 

 

           Формирование воспитывающей среды – один из основополагающих 

факторов, влияющих на развитие личности ребёнка. Мероприятия Программы 

направлены на повышение культурно-эстетических требований к организации 

воспитательного пространства в школе, на гармонизацию взаимоотношений 

ребёнка с окружающим социумом. 

Планируемые мероприятия: проведение циклов классных часов, викторин, 

творческих конкурсов гражданско-патриотической, нравственной, эстетической 

направленности; коллективных творческих проектов Проект «Азбука 

вежливости»; 

Проект-путешествие «Здравствуй, мой любимый Майкоп»; 

Проект- путешествие «По морям, по волнам». 

 

Поддержка социально значимых инициатив 

 

            Комплекс мероприятий направлен на стимулирование активной жизненной 

позиции детей, формирование оптимистического отношения к жизни, 

способности работать сообща, в единой команде. 

Планируемые мероприятия: проведение социальных и экологических акций 

«Подари библиотеке книгу», «Весенняя неделя добра», «Очумелые ручки», 

«Доброта спасёт мир»,  «Земля – наш общий Дом», «Красота спасёт мир». 

 

Создание дополнительного пространства для самореализации личности во 

внеурочное время 

 

           Выполнение мероприятий Программы создаст предпосылки для 

предоставления детям возможности выбора видов и форм творчески 

ориентированной деятельности во внеурочное время. 
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Планируемые мероприятия: конкурсы презентаций, создание стендов. 

 Исследовательская коллекция «По морям, по волнам». 

Устный журнал; 

Экскурсии в музей; 

 Гостиная традиций адыгского народа «Хьак1эщ»; 

Конкурсы стихотворений адыгейских  авторов и поэтов «Пою, мое Отечество»; 

Конкурс рисунков « Адыгея родная моя!»; 

Путешествие по историческим и памятным местам города Майкопа. 

 

Организационно-правовое и научное сопровождение Программы 

 

               Мероприятия, запланированные в данном разделе, направлены на 

формирование нормативно-правовой базы для обеспечения реализации целей и 

задач Программы, создание благоприятных условий продвижения научного 

знания в практику воспитательной работы с учащимися, создание 

информационно-методической базы в помощь организаторам воспитательного 

процесса; обеспечение мониторинга воспитательного процесса, осуществляемого 

в целях оценки эффективности воспитательной работы, постоянной коррекции 

условий, создаваемых для духовно-нравственного развития учащихся. 

Планируемые мероприятия: создание методических материалов по духовно-

нравственному воспитанию в условиях модернизации образования; разработка и 

реализация программ мониторинга состояния нравственного воспитания 

учащихся. 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания. 

 

             Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Успех воспитательного процесса как единства 

цели и средств ее достижения проявляется как повышение степени 

индивидуальной активности воспитанника. Направление воспитания 

определяется единством целей и содержания. По этому признаку выделяют 

физическое, патриотическое, экологическое, нравственное, трудовое, эстетическое 

и другие направления воспитания.  

 Фундамент здоровья закладывается в детстве. От того, насколько правильно будет 

организовано физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа во 

многом будет  зависеть его самочувствие, настроение, успехи в учебе. Оно 

способствует росту  трудовых возможностей воспитуемого, совершенствует его 

нравственно-волевые качества, является средством гармонического развития. 

Основными целями физического воспитания являются правильное физическое 

развитие, тренировка двигательных навыков и вестибулярного аппарата, 

различные процедуры закаливания, воспитание силы воли и характера, 

повышающих работоспособность человека. Комплекс средств физического 

воспитания включает в себя правильный режим дня, рациональное питание, 

привитие культурно-гигиенических навыков, занятия физкультурой и спортом. 

 

Гражданско-патриотическое   воспитание, предполагающее формирование у 

ребенка основ гражданственности, ответственного отношения к семье, своему 

народу и Отечеству. Формирование убеждений у ребенка, его идейное воспитание 
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– это, прежде всего, передача личного отношения взрослого окружения 

воспитуемого к родной земле, готовности бороться за ее свободу и независимость, 

гордости за героическое прошлое и настоящее своего Отечества и народа. Также в 

задачи этого направления входит осмысление детьми причастности к прошлому, 

настоящему и будущему Родины. Одновременно гражданин своего Отечества 

может чувствовать ответственность за судьбу всей планеты, которой угрожают 

военные или экологические катастрофы и, таким образом, становиться 

гражданином мира. 

В связи с усилением природоохранительной деятельности, с необходимостью 

рационального использования природных  богатств становится актуальной такая 

грань личностного развития ребенка, как экологическая  воспитанность. 

Экологическое воспитание призвано формировать отношение к природе как к 

общественной ценности, а также бережное отношение к ресурсам, флоре и фауне. 

В целом оно основано на понимании непреходящей ценности природы  и  всего 

живого на Земле, и того, что каждый человек должен принять посильное участие в 

предотвращении экологических катастроф. 

 

Нравственно-этическое  становление человека также является одним из 

направлений воспитательной деятельности. Сущность нравственного воспитания 

заключается в формировании у ребенка системы отношений к обществу, другим 

людям, самому себе. В содержание нравственного воспитания входит развитие у 

детей чуткости и отзывчивости, доброты и честности, способности к 

сопереживанию, уважения к людям в сочетании с требовательностью к ним. 

Особое значение имеет формирование дисциплинированности и культуры 

поведения. Главный путь нравственного формирования ребенка – общение со 

взрослыми, и чем богаче общение, тем активнее эмоциональное восприятие 

ребенком окружающего мира, тем шире возможности нравственного воспитания. 

Проведение бесед и диспутов на примере художественных произведений и 

практических ситуаций. Таким образом, нравственное воспитание включает в себя 

вооружение ребенка знанием норм нравственности и морали, а также 

формирование у него поведения в соответствии с этими нормами. 

Важнейшей предпосылкой всестороннего гармонического развития личности 

ребенка является его трудовое воспитание. Целями его являются: развитие 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к любому труду, 

накопление профессионального опыта как условия выполнения важнейшей 

обязанности человека. 

В раннем возрасте трудовая деятельность ребенка тесно связана с игрой. Ребенку 

нравятся поручения, содержащие элементы игры и доставляющие эстетическое 

наслаждение. Одновременно здесь заложена возможность воспитать у ребенка 

понимание необходимости труда, его пользы. Для реализации задач трудового 

воспитания будут  использоваться различные приемы и методы: 

организация труда в кружках по интересам 

различные виды поощрения трудовой деятельности и творчества 

творческие выставки, конкурсы и соревнования, оценка их качества 

временные и постоянные домашние обязанности, дежурство в учебных классах ,  

а также систематическое участие в общественно-полезном труде, обучение 

технологиям и приемам трудовой деятельности и т.д. 

 



138 
 

Направления  духовно-нравственного развития 

 

Направление 

деятельности 

Ценности и представления Виды и формы 

реализации 

Планируем

ые 

результаты 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью  , 

здоровому 

образу жизни. 

Ценностное отношение к 

своему  здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих люде; 

элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья  

человека, о важности 

нравственности  в 

сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

первоначальные  

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для  здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; знания 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье   человека; 

значение необходимости 

простейших закаливающих 

процедур. 

 

Исследовательская 

деятельность; 

Изучение и составление 

курса «Режим дня 

школьника. Влияние 

режима  на здоровье»; 

Проект «Народные 

игры»; 

Спортивно-

оздоровительный проект 

«Карусель спортивных 

достижений»; 

Проект «Сильные, 

ловкие, смелые, умелые»; 

«Физкультура и труд 

рядом живут»; 

Спортивный проект –

турнир «Мама, папа, я – 

мы спортивная семья»; 

Конкурсы рисунков с 

агитацией массовой 

спортивно-

оздоровительной 

работой; 

Спортивные эстафеты, 

соревнования к 

знаменательным датам; 

Спортивные праздники и  

спартакиады; 

 

З-01 

З-02 

З-03 

З-04 

З-05 

 

 

 Воспитание 

гражданствен

ности, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценностное  отношение к 

России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям; к Конституции 

и законам Российской 

Федерации; к старшему 

поколению; 

Элементарные 

представления: об 

Проект-путешествие 

«Здравствуй, мой 

любимый Майкоп»; 

Проект « По морям, по 

волнам»; 

Творческий проект,  

посвященный 

освобождению г. 

Майкопа от немецко-

фашистских захватчиков 

«Их подвиг бессмертен»; 

 Проект «Салютуем 

Великой Победе»; 

Г-01 

Г-02 

Г-03 

Г-04 

Г-05 

Г-06 



139 
 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества; о наиболее 

значимых страницах 

истории страны; об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

малой Родины  , о примерах 

исполнения 

гражданственного и 

патриотического долга ; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; опыт ролевого  

взаимодействия и 

реализации гражданской , 

патриотической  

позиции;опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека ,  

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Ориентирование в 

важнейших для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего, оценивание их 

возможного влияния на 

будущее (тем самым 

приобретая чувства 

исторической перспективы 

и осознание своей 

неразрывной связи с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами). 

Формирование позитивных 

отношений к базовым 

ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом; 

получение школьниками 

Общешкольные линейки 

ко Дню республики 

Адыгея, ко Дню 

конституции России; 

Экскурсии в музей; 

Гостиная традиций 

адыгского народа 

«Хьак1эщ»; 

Конкурсы стихотворений 

адыгейских  авторов и 

поэтов «Пою, мое 

Отечество»; 

Конкурс рисунков 

«Адыгея родная моя»; 

Путешествие по 

историческим и 

памятным местам 

Майкопа; 

Туристско-краеведческие 

экскурсии; 

Классные часы, 

викторины; 

Участие в городских 

благотворительных 

акциях; 

Участие в городском, 

детском фестивале-

конкурсе исполнителей и 

вокальных коллективов 

«Солдатская песня»; 

Участие в торжественных 

мероприятиях с 

приглашением ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и тружеников 

тыла; 

Оформление выставки- 

галереи портретов «Герои 

Великой отечественной 

войны – наши земляки»; 

Оформление 

информационных 

стендов, 

Библиотечные уроки; 

Чествование ветеранов в 

рамках «Салютуем 

Великой  Победе»; 

Участие в городских 
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опыта самостоятельного 

социального действия; 

получения опыта 

самостоятельного 

общественного действия; 

формирование развития 

совершенствования 

системы знаний, умений и 

навыков, взглядов, 

убеждений, качеств 

личности, устойчивых 

привычек право-

послушного и безопасного 

поведения на улицах, 

дорогах и транспорте; 

приучение детей к 

установленному порядку в 

сфере дорожного движения; 

волонтерских акциях; 

Участие в городских, 

республиканских, 

всероссийских конкурсах 

юных художников, 

творческих работ, детско-

юношеских литературно-

художественных 

конкурсах; 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Песни военных лет»; 

Проект « Права и 

обязанности школьника»; 

месячник по 

профилактике ДДТТ « 

Внимание дети»; участие 

в городских месячниках 

по профилактике ДДТТ; 

оформление кабинетов, 

уголков по ПДД; 

викторина с 

использованием ИТС; 

посещение автогородка; 

общешкольная линейка 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков»; 

беседы с инспектором 

ГИБДД; классные часы 

по пропаганде и 

изучению и соблюдению 

ПДД 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде ( 

экологическое 

воспитание) 

Ценностное отношение к 

природе; элементарные 

знания о традициях 

нравственно — этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической 

этики; первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в школах, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; личный 

опыт участие в 

экологических 

инициативах¸проектах; 

 

Исследовательско-

познавательная работа 

«Традиции народа 

Северного Кавказа в 

приобретении знаний о 

природе»; 

Проект «Я выбираю 

здоровье»; 

Проект «На скамье 

подсудимых – сигарета»; 

Проект «Берегите птиц»; 

Проект «Клумба за 

окном»; 

Просветительская  работа 

с родителями, 

П-01 

П-02 

П-03 

П-04 

П-05 
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Соблюдение правил 

экологического поведения в 

быту и в природе; 

Выполнение правил 

поведения в природе; 

Умение оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях; 

Развивать умение 

определять характер 

взаимоотношений человека 

с природой, находить 

примеры влияния этих 

отношений на природные 

объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

Умение находить 

простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой; 

Умение  устанавливать 

взаимосвязи в живой 

природе и использование их 

для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе.    

родительские собрания 

на тему: «Роль семьи и 

трудовых поручений в 

приобретении детьми 

знаний о природе»; 

Лекции, беседы по 

профилактике вредных 

привычек; 

Круглый стол «Азбука 

витаминов»; 

Экологические сказки, 

конкурсы, викторины; 

Конкурс рисунков, 

агитационных плакатов, 

оформление 

агитационных уголков; 

Посещение музеев, 

выставок, экскурсий, 

оформление гербариев; 

Подготовка 

презентационных 

материалов; 

Конкурс эрудитов и 

лучшего знатока 

природы; 

Конференции, «Круглый 

стол», «Брейн-ринги»; 

Беседы, ролевые и 

деловые игры; 

Интеллектуальный 

марафон; 

Предметные недели; 

Дидактический театр; 

Интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?». 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представлениями 

различных социальных 

групп; нравственно-

 

Исследовательско-

познавательная работа :« 

Традиции народов 

Северного Кавказа», 

просветительская работа 

с родителями на тему « 

Нравственного поведения 

в семье; 

Н-01 

Н-02 

Н-03 

Н-04 

Н-05 

Н-06 

Н-07 
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этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным Российским 

религиям; неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

целом; анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

почтительное отношение к 

родителям, уважительное 

отношение к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; знание традиций 

своей семьи и школы и 

бережное отношение к ним 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представле 

ний об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

( эстетическое 

воспитание). 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире 

;Первоначальные умения 

видеть красоту в поведение, 

поступках людей; 

элементарны представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических 

Проект «Калейдоскоп  

творческих идей и 

открытий»; 

Проект «Любительский 

театр»; 

Проект «Сам себе 

режиссер»; 

 Проект «Мир моими 

глазами»; 

Музыкально-

развлекательная 

программа; 

Праздничная  программа 

к знаменательным датам; 

Концерты; 

Театрализованное 

представление; 

Конкурсы  рисунков, 

Э-01 

Э-02 

Э-03 

Э-04 

Э-05 

Э-06 

Э-07 
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переживаний,наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование потребности 

и умение выражать себя в 

доступных видах 

творчества; мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

школы. 

Развитие  стремлений  к 

творческой самореализации 

средствами художественной 

деятельности; 

Обогащение эстетических 

чувств и развитие у 

школьников творческого 

вкуса; 

Развитие природных 

задатков и способностей; 

Развитие умения 

контактировать со 

сверстниками в творческой 

деятельности, 

формирование в процессе 

создания и представление 

художественных 

произведений способностей 

управления культурным 

пространством своего 

существования; 

Формирование чувства 

радости от результатов 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности; 

Воспитание у школьника 

способности к 

эстетическому 

самоопределению; 

Умение управлять своим 

плакатов, творческих 

работ; 

 Презентации с 

использованием ИТС; 

Новогодние 

развлекательные 

программы; 

Оформление выставок, 

информационных 

стендов; 

Музыкальный фейерверк; 

Конкурс «Галерея 

талантов» (участие в 

городских, 

республиканских, 

всероссийских 

конкурсах); 
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социо-культурным 

пространством, используя 

такие виды творчества как 

любительский театр, 

любительское видео-

творчество, режиссура, 

инсценирование; 

Умение создать и передать 

образ художественно-

эстетической информации; 

Понимание культурно-

исторической ценности 

традиций, отраженных в 

предметном мире; 

Умение разрабатывать 

творческий замысел и его 

воплощение в продукте 

деятельности; 

Умение видеть, чувствовать 

и изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, предметов; 

Развитие умения понимать 

и передавать в  творческой 

работе разницу 

представлений о красоте 

человека в различных 

культурах мира; 

Развитие умения проявлять 

терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

Формирование умения 

пользоваться различными 

средствами 

выразительности языка, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования и 

собственной 

художественной , 

творческой деятельности; 

Развитие понимания 

особенностей проектной 

деятельности, 

прогнозирование конечных 

практических результатов 

под руководством учителя. 

Воспитание Ценностное отношение к Организация труда в Т-01 
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трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду 

и жизни 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества; ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

трудолюбие; элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создание нового 

 

кружках по интересам, 

различные виды 

поощрения трудовой 

деятельности и 

творчества, 

творческие выставки, 

конкурсы и 

соревнования, оценка их 

качества 

временные и постоянные 

домашние обязанности, 

дежурство в учебных 

классах ,  а также 

систематическое участие 

в общественно-полезном 

труде, обучение 

технологиям и приемам 

трудовой деятельности и 

т.д. 

 

Т-02 

Т-03 

Т-04 

Т-05 

Т-06 

Т-07 

Т-08 

Т-09 

 

 

 

Финансовое обеспечение Программы 

 

Для исполнения ряда мероприятий привлекаются средства родителей и спонсоров. 

 

Кадровое обеспечение Программы 

 

 В целях эффективной реализации программы предусматривается повышение 

квалификации педагогических работников по внедрению здоровьесберегающих 

технологий.серия семинаров, практикумов, тренингов по проблемам 

нравственного воспитания. 

 

Оценка эффективности и контроль за ходом реализации Программы 

 

Обеспечение формирования психологической готовности педагогов к 

воспитательной работе; формирование социальных и личностных компетенций у 

обучающихся; диагностика уровня развития социальной компетентности у 

обучающихся. 

 

 

Кодификатор 

«Воспитательные результаты» 

 

Г-00 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Г-01 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому 

и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам 
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Российской Федерации; к старшему поколению 

Г-02 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических 

традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга 

Г-03 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры 

Г-04 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции 

Г-05 опыт социальной и межкультурной  коммуникации 

Г-06 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

Н-00 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Н-01 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп 

Н-02 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами 

Н-03 уважительное отношение к традиционным российским религиям 

Н-04 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации 

Н-05 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей 

Н-06 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим 

Н-07 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

Т-00 Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Т-01 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества 

Т-02 ценностное и творческое отношение к учебному труду 

Т-03 трудолюбие 

Т-04 элементарные представления о различных профессиях 

Т-05 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

Т-06 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового 

Т-07 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности 

Т-08 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

Т-09 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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З-00 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

З-01 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей 

З-02 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности 

в сохранении здоровья человека 

З-03 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

З-04 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества 

З-05 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

П-00 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

П-01 ценностное отношение к природе 

П-02 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе 

П-03 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики 

П-04 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 

П-05 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Э-00 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Э-01 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире 

Э-02 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

Э-03 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры 

Э-04 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России 

Э-05 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе 

Э-06 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества 

Э-07 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 
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Программа формирования 

экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 
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Пояснительная записка. 

О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. 

Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее 

у всех народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый 

житель планеты Земля несут ответственность за сохранение природы для 

нынешнего и будущего поколений. Вот почему сегодняшняя экологическая 

ситуация – предмет всего гражданского воспитания. Важно научить людей 

создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было 

приятно, чтобы чувствовать самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и 

беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 

теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной 

значимости: воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения 

к природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое 

образование подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач 

современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А 

основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший 

школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, 

занимающихся проблемами экологического образования и воспитания.  

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание 

“с молоком матери”, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к 

родной природе. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Цели экологического воспитания: 
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 становление человека гармоничного через радость развития, познания, 

творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней 

красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

проявляется в трех аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

  «формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 соблюдение здоровье созидающих режимов дня;  

  формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей;  

  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях»;  

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
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  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;  

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

 

          Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход 

за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, 

охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы 

и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры  и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.).  

 

 

           При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра 

как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в 
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природе широко используется  метод творческих заданий. Дети получают 

задания по  группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников 

надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или 

«Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», 

третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на 

детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. 

Доступные и понятные для детей природоохранительные акции чаще всего 

проводятся к значительным международным датам, как Всемирный день воды (22 

марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

 

  

           Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает организация экологической 

тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, 

конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  

- помогает  использование  метода  проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 

объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  

которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. 

Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за 

все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

Международные даты Проводимые природоохранные 

акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 
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экологических знаков» помощи которых взрослые и дети научатся правильно 

вести себя в окружающей их природе; развивать 

творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей 

среды как о важной составляющей здоровья человека и 

всего живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: в природе, 

дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении 

Красной книги; развивать бережное отношение к 

исчезающим видам растений и животных. 

  

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) 

этапы деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – 

заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат 

будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 

школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на 

участке образовательного учреждения  и на прилегающей территории,  

составляют развивающую экологическую среду. Одно из важнейших условий 

формирования экологических знаний в школе – непосредственные наблюдения 

обучающихся за объектами природы. Проводятся экскурсии  в разные времена 

года, с целью наблюдений за изменениями в природе,   сбора листьев, шишек, 

корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством 

и необходимым условием формирования социально-экологических представлений 

у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и 

непрерывность изучения экологического материала, единство интеллектуального 

и эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по изучению 

природы,  можно  сделать вывод: обучающиеся усваивают   нормы   и правила 

экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают 

потребность в приобретении экологических знаний;самовыражаются в творческой 

деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 

самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, 
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повышается качество образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не 

только по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие 

черты характера, как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, 

воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса. 

         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса особенно актуальна:  

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 

экологических катастроф,  

 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения 

учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной 

обстановке, 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-

транспортного травматизма,  

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая 

техника) требуют знания и выполнения правил противопожарной 

безопасности, 

 близкое расположение крупного водоёма (река Волга), небольших водоёмов 

обязывает к изучению правил безопасного поведения в разные сезонные 

периоды, 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их 

безопасного использования, 

 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее 

технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, 

включенный в процесс познания, оказывается незащищенным от потоков 

информации.  

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 

материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины 

повышенного травматизма на уроках физической культуры, ритмической 

гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время  внеурочной 

деятельности. 

 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности,  

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных 

мероприятий по безопасности, 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, 

тренировочная эвакуация из здания школы) 



155 
 

 владение  программно-техническими мерами защиты информации, 

осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности 

школьника в ИКТ-насыщенной среде. 

 

Формы работы с учащимися: 

 единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор»,  

 участие в школьных акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!», 

 участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности», 

участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись 

быть пешеходом». 

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,  

 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – 

НЕТ!» 

       Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны. Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня стоят перед образованием - забота о здоровье, физическом воспитании и 

развитии учащихся. 

       Модернизация содержания общего среднего образования в МБОУ «ООШ № 

20» сопровождается внедрением  различных образовательных программ и  

технологий воспитания и обучения. К сожалению, в настоящее время не 

проводится оценка 

безопасности образовательной среды, в том числе условий, программ, методик и 

режимов обучения на работоспособность, функциональное состояние организма и 

состояние здоровья обучающихся. В то же время,  «Закон об образовании» 

определяет  охрану здоровья обучающихся как приоритетное направление 

деятельности  образовательного учреждения, администрация которого должна 

обеспечивать условия безвредного и безопасного обучения, организовывать и 

проводить постоянный мониторинг влияния этих условий на  организм 

воспитанников и учащихся на протяжении всего периода их обучения. 

         В соответствии с действующим законодательством  РФ образовательные 

учреждения или их учредители должны проводить работы по обоснованию 

безопасности для детей  и подростков новых образовательных программ и 

технологий. Программы, методики и режимы воспитания и обучения, 

технические, аудиовизуальные и иные средства обучения и воспитания, учебная 

мебель, а также учебники и иная издательская продукция допускаются к 

использованию в образовательной деятельности только при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии их санитарным правилам. Для 

того чтобы оценить уровень безопасности и безвредности условий обучения, а 

также образовательных технологий, реализуемых в  учреждении, необходимы 

научно обоснованные методические рекомендации по объективной оценке по 

влиянию комплекса факторов образовательной среды на изменение 

функциональных резервов и состояние организма воспитанников и обучающихся 

в динамике учебного года. 

 В этих условиях задача повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности педагогических коллективов приобретает особую значимость. 

Назрела необходимость в формировании новых парадигм. Опора на 

естественнонаучные принципы при организации жизнедеятельности ученика 
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может помочь в решении многих проблем современной школы. Это требует от 

педагога пересмотра некоторых позиций, выбора новых форм и методов работы. 

Школа должна обеспечивать право учащегося на образование как на 

разностороннее развитие, в том числе на развитие резервных возможностей 

организма. 

 Главное, о чем должен помнить педагог МОУ ООШ №20, - ребенок не 

просто ученик, объект и субъект учебно-воспитательного процесса, его организм 

– это уникально  сложная биологическая система. Психофизиологический статус, 

деятельность и поведение ребенка определяются совокупностью множества 

внешних и внутренних факторов, без учета которых нельзя построить 

эффективное взаимодействие с ним. Учебный процесс необходимо организовать 

так, чтобы, с одной стороны, успешно решались образовательные и 

воспитательные задачи, а с другой – не наносился вред здоровью учащихся, 

обеспечивались нормальный процесс роста и развития организма, расширение его 

адаптивных возможностей. 

 Среди факторов, влияющих на здоровье человека, ведущее место занимают 

физические, духовные и социальные. 

Среди физических факторов наиболее важными являются наследственность и 

состояние окружающей среды. 

Исследования свидетельствуют о существенном влиянии наследственности 

практически на все аспекты нашего физического и психического здоровья. Так, 

предрасположенность индивидуума к определенным заболеваниям, степень 

влияния их на здоровье может составлять до 20%. 

Состояние окружающей среды прямо влияет на здоровье, и даже самые здоровые 

жизненные привычки не могут полностью компенсировать воздействия 

загрязненного воздуха или воды. Степень влияния окружающей среды на здоровье 

человека может также составлять до 20%. 

Духовные факторы также являются важными компонентами здоровья и 

благополучия. Это понимание здоровья как способности к созиданию добра, 

самосовершенствованию, милосердию и бескорыстной взаимопомощи. Это и 

создание установки на здоровый образ жизни. Необходимо отметить, что побудить 

людей вести здоровый образ жизни — трудная задача. Знать, что такое здоровый 

образ жизни,— это одно, а вести его — совсем другое. 

Выбор в пользу здорового образа жизни требует высокого уровня понимания и 

заинтересованности. Таким образом, духовный фактор во многом зависит от 

индивидуального образа жизни, а степень его влияния на здоровье составляет 

50%. 

Социальные факторы также значительно влияют на наше здоровье и 

благополучие. Уровень благополучия, а следовательно, и здоровья в этом случае 

может быть высоким тогда, когда человек имеет возможность для самореализации 

и ему гарантированы хорошие жилищные условия, образование и медицинское 

обслуживание. Уровень влияния медицинского обслуживания на здоровье 

человека составляет 10%. 

Необходимо подчеркнуть, что каждый человек ответствен за свое здоровье и 

благополучие. 

Достижение хорошего уровня здоровья и благополучия — непрерывный процесс, 

который подразумевает определенную жизненную позицию и поведение. 

Духовное и физическое начала в человеке неразрывно связаны и взаимозависимы, 
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и каждый из нас отвечает за то, чтобы быть здоровым и телом и душой. 

 Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть 

здоровье можно почти с любой точки его упадка. Только необходимые усилия 

возрастают по мере старости и углубления болезней». 

Исходя из определения «Здоровье — это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов», можно сформулировать: «Здоровый образ жизни — это 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, 

душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде (природной, 

техногенной и социальной) и активное долголетие». 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения 

физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных 

заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. 

При таком образе жизни, когда человек своим поведением наносит ущерб 

здоровью, нормальное течение физиологических процессов затруднено. 

Следовательно, жизненные силы организма в основном расходуются на 

компенсацию того вреда, который человек наносил здоровью своим поведением. 

При этом увеличивается вероятность заболеваний, происходит ускоренное 

изнашивание организма, а продолжительность жизни сокращается. 

 Почему мы предлагаем считать здоровый образ жизни индивидуальной 

системой поведения? Каждый человек индивидуален и неповторим. У каждого 

человека индивидуальная наследственность, свои стремления и возможности. В 

определенной степени окружающая человека среда носит индивидуальный 

характер (дом, семья и т. д.). Значит, система его жизненных установок и 

реализация замыслов носит индивидуальный характер. Все могут не курить, но 

многие курят. Все могут дружить со спортом, но занимаются им сравнительно 

мало людей. Все могут соблюдать рациональный режим питания, но делают это 

единицы. 

Таким образом, для сохранения и укрепления своего здоровья каждый человек 

создает свой образ жизни, свою индивидуальную систему поведения, которая 

наилучшим образом обеспечивает ему достижение физического, душевного и 

социального благополучия. 

 Здоровье – важнейшее условие успешной реализации личности. Задача 

формирования, сохранения и укрепления здоровья человека требует оценки и 

коррекции методических приемов и педагогических приемов и педагогических 

технологий с естественнонаучных позиций. Это означает, прежде всего, учет 

психофизиологических особенностей школьников на каждом этапе 

индивидуального развития и обязательное соблюдение физиолого-гигиенических 

нормативов при организации учебного процесса и вне учебного времени, причем 

особое внимание следует уделять двигательной силе онтогенеза. 

 Естественнонаучный подход предполагает  также постоянный контроль и 

вмешательство в динамику показателей здоровья по мере развития ребенка. 

Подобное вмешательство должно иметь, во-первых, развивающий характер в зоне 

ближайшего и перспективного развития и, во-вторых, корригирующий характер в 

виде повышения адаптивного потенциала ученика немедикаментозными 

средствами и путем оптимизации среды, в которой осуществляется его 

жизнедеятельность. Такое опережающее (не специфически профилактическое) 
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воздействие, расширяющее приделы адаптивных возможностей ребенка, помогает 

сохранить его здоровье, определяет успех в обучении и дальнейшей жизни. 

Кроме того, важно с малых лет формировать естественнонаучное мышление и 

здоровый образ жизни человека – представителя нового тысячелетия. 

 Лозунг медиков «Не навреди» следует считать также лозунгом 

современного педагога. 

В МБОУ «ООШ № 20» в 2014 году определены следующие группы здоровья: 

1 группа ; 2 группа; подготовительная группа. 

Практически здоровых детей – 25%,соматически здоровых -75%. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но 

далеко не все задумываются о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с 

собой, с окружающим миром, с людьми. А между тем секрет этой гармонии прост 

- здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического 

здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное питание, и 

альтруистическое отношение к людям, и радостное ощущение своего 

существования в этом мире, и стремление оказать помощь тем, кто в ней 

нуждается. Укрепление здоровья, повышение устойчивости организма имеют для 

детей большое значение. Недостаточная сопротивляемость детского организма  

неблагоприятным условиям окружающей его среды требует особого внимания к 

здоровью и физическому развитию ребёнка. Поэтому особенно важно найти 

наиболее эффективные средства для полноценного физического развития детей. 

Одна группа средств, к которым относится весь комплекс гигиенических 

мероприятий, направлена на создание условий, необходимых для нормального 

развития детей. Сюда входит создание обстановки, удовлетворяющей всем 

требованиям гигиены, рациональное питание, личная гигиена ребёнка, 

правильный режим труда и быта, использование природных факторов в целях 

закаливания. Другой группой средств являются движения специально 

организованные с целью наилучшего физического развития детей. 

 

 

Цель и задачи 

Цель: воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, умение 

предотвратить болезни, формирование осознанного отношения к здоровому 

образу жизни. 

 Задачи: 

1. Воспитание осознанного отношения к своему здоровью, умения предотвратить 

многие заболевания.    

2. Формирование у учащихся и педагогов потребности в физическом и          

психическом саморазвитии, развитие интереса  в освоении способов сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

3. Совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц,  органов 

дыхания и кровообращения через дыхательную гимнастику. 

4. Формирование у детей сознательного понимания значения для здоровья 

физических движений. 

5. Овладение общеукрепляющим массажем рефлексогенных зон: стоп, ушных 

раковин, пальцев рук и ног. 

6. Обучение правильной последовательности выполнения точечного массажа 

биологически активных точек, проведение работы по профилактике плоскостопия. 
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7. Обеспечение положительного эмоционального отношения к оздоровительным 

мероприятиям. 

8.Привлечение внимания семьи, органов самоуправления, широкой 

общественности к реализации программы 

9. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся. 

 Ожидаемые результаты 

  осознанное отношение детей, их родителей (законных представителей), 

педагогов к состоянию здоровья как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни; 

  создание оптимального режима учебного труда; 

  снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, 

заболеваниями позвоночника и глаз; 

  повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

учащихся; 

  повышение уровня профилактической работы; 

  самореализация личности; 

 социальная адаптация. 

 

Пути решения 

 создание развивающей двигательной среды; 

 изготовление наглядных пособий, оборудования, дидактических игр; 

 нетрадиционный подход к проведению оздоровительных мероприятий; 

 совершенствование теоретических и методических знаний педагога; 

 пропаганда знаний, методов и приемов оздоровления среди родителей; 

 интеграция оздоровления в образовательном учреждении. 

 

 

 

Педагогические технологии здорового образа жизни 

Формирование основ физической культуры реализуется школой  благодаря 

созданным педагогическим технологиям: 

 интегрированные виды деятельности (интеллектуально- познавательные, 

игровые, тренирующие, работа с родителями); 

 пространственно-предметная двигательная среда, обеспечивающая 

самоорганизацию самостоятельной двигательной активности ребёнка; 

 развивающие методы (моделирование, опыт, эксперимент, проблемные 

вопросы, ситуации, тесты); 

Работа с родителями 

 Для того,  чтобы родители являлись помощниками и союзниками учителя в 

деле сохранения здоровья детей рекомендуется, начиная с первого класса, 

включать материалы по формированию валеокультуры в содержание 

родительских собраний, знакомить родителей с валеологическими упражнениями, 

изучаемыми детьми, приглашать на просмотр театральных постановок, проводить 

выставки работ детей, привлекать к активному участию в реализации программы: 

подбор материала к темам, помощь в изготовлении костюмов и декораций, 

участие в экскурсиях, посещения музеев, театров. 
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В своей работе МБОУ «ООШ № 20»планирует следующие темы «уроков 

здоровья»: 

1. Познай себя. 

2. Ты и окружающий тебя мир. 

3. Факторы, определяющие физическое и психологическое здоровье человека. 

4. Движение и здоровье. 

5. Дыхание – основа жизни человека. 

6. Водный обмен. 

Данные темы в зависимости от года обучения раскрываются с усложнением. 

На родительских собраниях раскрываются темы: 

1.Закаливание и его роль в укреплении здоровья. 

2.Здоровый образ жизни: правильное питание, движение, закаливание. 

3.Комнатные растения в квартире, их влияние на самочувствие людей. 

4.Показатели здоровья. 

5.Физиологические и психологические особенности ребенка младшего возраста. 

 

 Двигательная активность 

 Среди всех стрессовых факторов школьной жизни особо следует выделить 

ограничение двигательной активности ребенка, которая снижается с приходом в 

школу примерно в 2 раза. Наше тело в процессе эволюции формировалось как 

аппарат для движения, признанный обеспечивать определенную мышечную 

работу, поэтому недостаточный ее объем непременно отрицательно сказывается 

на деятельности всех органов и системы организма. 

Двигательная активность – один из основных факторов, вызывающих и 

определяющих рост и развитие человека, обеспечивающих адаптацию к условиям 

внешней среды. 

Ежедневный объем двигательной активности учащихся школы составляет не 

менее 2 ч. Реализации этого объема способствует комплекс мероприятий на день в 

ООШ № 20: гимнастика перед началом учебных занятий, физкультминутки на 

уроках, подвижные игры на переменах, уроки физкультуры, спортивный час в 

группе продленного дня, спортивные внеклассные мероприятия, самостоятельные 

занятия физкультурой, внеурочная деятельность по ФЗК. 

С этой же целью в школе действуют кружки: "Театральное мастерство" (2 раза в 

неделю), " Народные игры" ( 2раза в неделю). 

Приобщение к двигательной культуре выполняется с помощью упражнений в 

ходьбе, в беге, в прыжках, бросании, равновесии, обще развивающих 

упражнениях. Проводятся  подвижные игры с бегом («Перемени предмет», «Два 

Мороза», «Горелки» и др.); с прыжками («Из кружка в кружок», «Классы», 

«Чехарда», и др.); с метанием, бросанием и ловлей («Стоп», «Школа меч» и др.); 

игры-эстафеты («Перекати обруч», «Кто быстрей» и т.д.); игры с элементами 

спорта: городки, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис. 

Перемены 

 На школьных переменах используются игры не только малой, но и средней 

подвижности. Подвижные перемены могут быть направлены на формирование 

навыков организации деятельности, на увеличение объема двигательной 

активности,  в также на решение рекреационных задач. 

 Активный отдых на переменах способствует сглаживанию 

неблагоприятных функциональных сдвигов, обусловленных преимущественно 
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влиянием статического компонента учебной деятельности, и от того, насколько 

рационально он будет организован, во многом зависит эффективность целостного 

учебно-воспитательного процесса. Экспериментально доказано, что сокращение 

длительности или ограничение длительности или ограничение подвижности 

школьников во время перемен  резко усугубляет их утомление. 

 Наиболее благотворное влияние на работоспособность и здоровье учеников 

младшей школы оказывают перемены, проводимые на открытом воздухе в играх 

средней подвижности, когда ходьба и бег занимают от 60 до 80% времени 

перемены. Перемены, организованные на воздухе, позволяют детям утолять 

«двигательный голод» в большей мере, так как интенсивность двигательной 

активности в этом случае в два раза выше по сравнению с проведением перемен в 

помещении. 

 При организации игровой физической деятельности младших школьников 

следует помнить о том, что правила игр, проводимых на переменах, должны быть 

достаточно простыми, а участие в них детей – возможно более массовым. 

 Вместе с тем на переменах не следует допускать повышенных физических 

нагрузок учеников и разрешать им двусторонние игры типа футбола, баскетбола 

т.п. Игры большой интенсивности чрезвычайно возбуждают детей, они не 

успевают успокоиться к началу следующего урока и переключиться на учебную 

деятельность. 

 Хотя решающая роль в руководстве играми принадлежит педагогу, 

чрезвычайно важно побуждать детей к самостоятельности и проявлению 

творческой инициативы при организации и проведении игр. Надо стремиться к 

тому, чтобы дети научились играть по собственному побуждению, выполняя 

основные правила игры, соблюдая дисциплину, доводя игру до конца. 

 

Срок реализации программы:  2014-2016 учебный год. 

 

Сотрудничество  МБОУ «ООШ № 20» с другими учреждениями 

 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликлиника Профилактика 

заболеваний, выявление их 

на ранней стадии и 

своевременное 

лечение. 

Проведение ежегодного 

углубленного 

медицинского осмотра с 

привлечением врачей - 

специалистов, 

диспансеризация, 

медицинская 

помощь 

Детская стоматоло- 

гическая поликлиника 

Профилактика 

заболеваний, выявление 

 их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры и  при 

необходимости  лечение 

ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, 

ролевые игры для 

учащихся 
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Комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся 

 

№ Мероприятия Срок Класс 

1. Оформление медицинских карт и листков 

Здоровья в классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

 

сентябрь 

 

1-4 

2. Диспансеризация в детской поликлинике Октябрь - май 1-4 

 

4. Профосмотры детей в условиях школы Сентябрь, январь, май 1-4 

5. Анализ случаев травматизма в школе Декабрь, май 1-4 

6. Анализ посещаемости и пропусков 

занятий 

по болезни 

Октябрь, декабрь, 

февраль 

1-4 

 

Мониторинг  психофизического здоровья учащихся 

 

№    Мероприятия Срок Класс 

1. 

 

 

 

2. 

Психологический мониторинг здоровья 

учащихся. 

Тест на адаптацию в начальной школе. 

Тест на тревожность. 

 

 

Сентябрь - январь 

 

1-4 

 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

в МБОУ «ООШ № 20» 

 

№    Мероприятия Срок Класс 

1. Эстетическое оформление класса и школы Сентябрь, февраль 1-4 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

Сентябрь  

1-4 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

-уборка 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Октябрь 

Февраль 

Сентябрь 

 

 

 

Все 

помещения 

4. Контроль за качеством питания и 

питьевым 

режимом 

 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

1-4 

5. Диагностика  загруженности учащихся 

домашними занятиями 

Декабрь 

Апрель 

1-4 

6. Организация активного отдыха на Октябрь 1-4 
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переменах 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

Согласно годового 

плана 

1-4 

2. Профилактическая работа во время 

эпидемий 

По показаниям 1-4 

3. Профилактическая работа через беседы, 

уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы 

на различные актуальные темы 

Октябрь 

Январь 

Март 

1-4 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры 

Постоянно 1-4 

2. Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

рекреаций 

В течение  года  

1-4 

3. Организация спартакиады лицея, 

спортивных праздников и участие 

школьников в городских и 

республиканских соревнованиях 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май 

1-4 

4. Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

Октябрь 

Апрель 

1-4 

5. Работа спортивных секций В течение  года 1-4 

6. Организация уроков ФЗК для детей со 

специальной медицинской группой 

Постоянно 1-4 

7 Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима при  проведении уроков ФЗК 

Постоянно 1-4 

 

Профилактика травматизма 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  

тематические классные часы, викторины, 

конкурс рисунков, плакатов) 

В течение  года 1-4 

2. Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках  курса  ОБЖ на 

уроках окружающего мира 

По программе 1-4 

3. Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

Сентябрь 

март 

1-4 
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4. Статистика и анализ случаев травматизма 

в школе 

Декабрь 

Март 

Май 

1-4 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Тематические уроки в рамках курсов ОБЖ, 

окружающего мира 

биологии 

Ноябрь 

Март 

1-4 

2. Тематические классные часы Сентябрь 

Декабрь 

Март 

1-4 

3. Тематические родительские собрания Октябрь 

Февраль 

1-4 

4. Конкурсы, викторины (Приложение  3) По плану 1-4 

5. 

 

Лекции сотрудников  детской  

поликлиники 

По плану 

 

1-4 

 

 Интегрирование образования и воспитания в области формирования 

  

 № РазделыПрограммы Где изучаются 

1. Самопознание. 

1) знание своего тела, самопознание через ощущение, 

чувства, образ 

2) функции основных систем организма; 

физиологические и психические процессы в 

различный период взросления 

3) представление о здоровом и больном теле в разных 

культурах обменные и инфекционные болезни, 

приводящие к  нарушению формы тела и/или 

инвалидности; самоконтроль и  саморегуляция 

настроения и поведения 

Окружающий мир 

физкультура 

классные часы 

 

2. Я и другие. 

1) правила межличностного общения; дружба; 

поведение на улице и в общественных местах; правила 

поведения с незнакомыми людьми; правила семейного 

общения; правила ребенка в семье 

2) базовые компоненты общения: внимание, слушание, 

активное слушание. Виды и формы общения. Способы 

реагирования на критику. Способы разрешения 

конфликтов с родителями, друзьями, учителями. 

Отношения между мальчиками и девочками 

  

Окружающий мир 

литературное чтение 

физкультура 

классный час 

  

  

 

3. Гигиенические правила предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

1.Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена труда и 

отдыха 

 2.Профилактика инфекционных заболеваний 

 Окружающий мир 

классный час 

физкультура 
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4. Питание и здоровье 

1. Питание – основа жизни 

 2. Гигиена питания 

 Окружающий мир 

классный час 

5. Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма. 

1.Безопасное поведение на дорогах 

2.Бытовой и уличный травматизм 

 3. Поведение в экстремальных ситуациях 

 Классный час 

окружающий мир 

физкультура 

 

6. Культура потребления медицинских услуг. 

1. Выбор медицинских услуг 

2. Обращение с лекарственными препаратами 

 Классный час беседа 

с мед. работником 

 7.  Предупреждение злоупотребления ПАВ. 

1.Медицинские препараты 

2. Подручные средства 

 Классный час 

 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Примерная тематика классных часов 

 

в 1 классе 

1. Как вести себя дома, чтобы не случилось беды. 

2.  Дружба с природой. 

3. Кем работает сердечко. 

4. Худощавые дети, избыточный вес. 

5. Режим дня. 

6. Простуда. Народные приметы. 

7. Знай и будь осторожным на улице. 

во 2 классе 

1. Вкусы и увлечения. 

2. Учусь находить новых друзей и интересные занятия. 

3. О чем говорят выразительные движения. 

4. Учусь понимать людей. 

5. Опасные и безопасные ситуации. 

6. Реклама табака и алкоголя. 

7. Правда об алкоголе. 

в 3 классе 

1. Мой характер. 

2. Учусь оценивать себя сам. 

3. Маленькая ложь. 

4. Воспитывай свои чувства. 

5. Я становлюсь увереннее. 

6. Когда на меня оказывают давление. 

7. Курение. 

в 4 классе 

1. Самоуважение. 

2. Привычки. 

3. Дружба. 
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4. Учусь сопротивляться давлению. 

5. Учусь говорить «нет». 

6. Алкоголь в компании. 

В своей работе использую книгу «Полезные привычки» (рабочую тетрадь). Она 

служит дополнением к учебнику по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

для начальной  школы. 

 

Примерная тематика родительских собраний 

в 1 классе 

1.Трудности адаптации первоклассников в школе. 

2.Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних и 

семилетних  детей. 

3.Чем накормить первоклассника. 

4.Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

во 2 классе 

1.Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

2.Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

3.Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

4.Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

в 3 классе 

1.Режим дня третьеклассника. 

2.Все о гриппе. 

3.Эмоции положительные и отрицательные. 

4.Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

в 4 классе 

1.Темперамент вашего ребенка. 

2.Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

3.Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

4.Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

5.Адаптация при переходе в 5-й класс. 

 

 

 

Культурно – оздоровительные мероприятия 

 

Внеклассные мероприятия: 

 

«Здоровье – главное богатство человека»;«Путешествие в страну Здоровячков»; 

«Винегрет»  разговор о правильном питании); «Будем беречь здоровье»; 

Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; Коллективное 

творческое дело «Здоров будешь  - все добудешь»; 

КВН «За здоровый образ жизни»;  «Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой 

режим»; Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»;  Инсценировка «Как 

медведь трубку нашел»; «Путешествие по городу Ням-Нямску»; Игра «В путь – 

дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»;  КВН «С песней, шуткой и в 

игре изучаем ПДД»;  Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    Утренник 

«Уроки  Мойдодыра»;     Зимний физкультурный праздник. 
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Тематические Дни здоровья 

 

«Где чистота, там и здоровье»; «Если хочешь быть здоров – постарайся»; «Зимой 

и летом дружим с игрой и бегом»; «Поликлиника доктора Нехворайки». 

 

Спортивно-игровые мероприятия 

 

«Три богатыря»; «Богатырские потешки»;  Игра «Последний герой»; Семейная 

спортивная  спартакиада; Спортивный весенний праздник «Весне – физкульт – 

ура»; «Да здравствует страна Спортландия». 

 

Устные журналы 

 

«Хорошие зубы – залог здоровья»; «Здоровый сон»;  «Береги здоровье смолоду»; 

«Руки – это лицо человека»;  «Дороже алмаза своих два глаза»; «Советы мастера 

портного» (гигиена одежды). 
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Система оценки 

достижений планируемых 

результатов 

освоения основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Совершенствование системы начального образования направлено на 

решение ряда важнейших задач, среди которых особое место занимает создание 

прочного фундамента для последующего обучения.  

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
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результаты освоения обучающимися школы основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) МБОУ «ООШ № 20» представляет собой инструмент в реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования школы и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. Это сложная и многофункциональная 

система, включающая в себя текущую, итоговую оценку результатов деятельности 

младших школьников и оценку результатов деятельности системы образования 

школы в целом. 

Результаты итоговой оценки являются  решением готовности выпускников 

начальной школы к продолжению образования в основной школе и выступают в 

качестве составляющей при аттестации педагогов и школы. 

Целью оценочной деятельности является: 

 Обеспечение на этапе контроля реализации принципов развивающей 

личностно ориентированной образовательной системы школы. 

Задачи оценочной деятельности: 

 Контроль оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Развитие у ученика умения оценивать результаты своих действий, находить 

и исправлять собственные ошибки, мотивировать ученика на успех; 

 Создание комфортной обстановки, сохранение психологического здоровья 

детей. 

 Основные направления оценочной деятельности: 

 оценка результатов деятельности школы и  педагогов с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности (процедуры аккредитации ОУ и 

аттестации работников школы); 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако 

содержание оценки и степень открытости информационных потоков о результатах 

оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

При оценке результатов деятельности школы и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
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планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметныхипредметных. 

Основные результаты оценки начального общего образования: 

1. Формирование универсальных и предметных способов действий. 

2. Воспитание основ умения учиться. 

3. Индивидуальный прогресс в развитии личности. 

Оценка личностных результатов - это оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе школы, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося, развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг 

оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

школе — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
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исторических событий; любви к своей малой родине, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности,  любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

оценивается  и измеряется в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов  выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

2. Достижение метапредметных результатов рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов.  

3. Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

 

 

Оценка метапредметных результатов проводится следующими процедурами: 

-  оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы;  

- оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования, которую наиболее 

целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов – этооценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимисяопорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Однако, при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
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решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.  

К предметным действиям относятся также действия, присущие только 

конкретному предмету. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и школы, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием. (Содержание заданий 

для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, из раздела «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

 

Система контроля и оценивания достижений обучающихся  

МБОУ «ООШ № 20» 

В школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

1. Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

- предметные, метапредметные, личностные достижения; 

- затруднения в предметных образовательных областях; 

- навыки коммуникативной деятельности обучающихся.  

2. Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано)  

- интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

- уровень тревожности. 

3.Медицинская диагностика (2 раза в год, персонифицировано) 
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- показатели физического здоровья обучающихся. 

4.Социально-педагогическая (1 раз в год, неперсонифицировано) 

- результаты воспитательной деятельности. 

Направления диагностики определяют особенности системы контроля 

достижений обучающихся требований ФГОС и их оценивания. 

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять 

знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее 

целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей 

предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: 

- устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;  

- рабочие тетради учащихся, портфель читателя; 

- данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочными и безоценочными формами 

представления результатов образовательной деятельности – совокупности 

творческих работ, элементов работы по проектам, документов, 

свидетельствующих об участии.  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет, на то, 

что знает и умеет по данному вопросу.  

3. Стимулирование ученика стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной 

и конструктивной самооценке. 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных 

ошибок и возможных путях их исправления. 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у обучающихся 

социальным опытом, таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, 

навыков самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов установленных государством, обществом, семьей нормам и 

ожиданиям. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 

Обязательные формы и  

методы контроля 

Иные формы  

учета достижений 

текущая  

аттестация 

итоговая  

(четверть, год)  

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 
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аттестация 

o устный опрос 

o письменная  

 самостоятельная  

 работа 

o диктанты 

o контрольное 

списывание 

o тестовые  

 задания 

o графическая  

 работа 

o изложение 

o доклад 

o творческая  

 работа 

o контрольная  

 работа  

o диктанты 

o изложение 

o контроль  

 техники чтения 

 

анализ  

динамики  

текущей  

успеваемости 

 

o  участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

o  активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

o творческий отчет 

o портфолио УУД (со 2 кл.) 

o анализ психолого-педагогических 

исследований 

o посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению оценок («5», «4», «3», «2») в ходе итогового 

контроля; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио УУД (со II класса); 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

Портфель достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 
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только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за её пределами. 

В портфель достижений учеников школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих. Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам.  

2. Систематизированные     материалы     наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, орга-

низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений  соотносятся результаты, продемонстрированные обучаю-

щимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт»  

• «хорошо», «отлично»  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальномпрогрессев основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

Итоговая оценка 

выпускника школы и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 
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уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём, не менее чем, по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
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сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Материалы по итоговому оцениванию 

 Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области. 

 Итоговое тестирование проводится с таким расчетом, чтобы у учителя еще 

оставалось время наверстать упущенное. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что она позволяет определить сформированность умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки.  

Все предлагаемые итоговые комплексные проверочные работы имеют одинаковую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста (естественнонаучного характера, но 

это условие не обязательное, возможны работы такого рода и любой 

направленности), к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и 

заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому 

выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Негативные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 

٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

٧ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ 

С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. 

Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной 
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работы, дав им какое-либо иное задание. 

– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации 

и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

– овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

٧ целостность системы понятий (4 кл.); 

٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

٧ разбор предложения по частям речи; 

٧ синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 

٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

٧ предложения 

٧ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и 

математического характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание 

и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

 на этическую ситуацию 

 на нравственную и социальную проблему 

 на экологические проблемы 

 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

– овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, 

работа с данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 
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В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

٧ тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

٧ объекты живой и неживой природы; 

٧  

٧ классификация и распознавание отдельных представителей 

различных классов животных и растений; 

٧ распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способов учебных действий 

٧ навыков измерения и оценки; 

٧ навыков работа с картой; 

٧ навыков систематизации; 

– сформированность первичных методологических представлений 

٧ этапы исследования и их описание; 

٧ различение фактов и суждений; 

٧ постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по:  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с 

указанием критериев правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 

их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

Рекомендации  

по проведению и оцениванию интегрированной контрольной работы 

Задание 1. 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и навыки чтения 

 Оценивается скорость чтения текста «про себя». 

 Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью 

песочных часов отмечает временной интервал в 1 мин. 

 По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они 

дочитали текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов рядом с 

каждой строкой отмечено количество слов с начала текста до конца данной 

строки. 

 Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое 

время «вчитаться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу учителя. В этом 

случае фиксация результатов и подсчет количества прочитанных за 1 минуту слов 

несколько усложняются: необходимо фиксировать два значения  – порядковый 

номер первого слова и порядковый номер последнего слова. Скорость чтения 

определится как разность между этими двумя значениями. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 
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 4 балла – темп чтения составляет более 41 слова в минуту; 

 3 балла – темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту; 

 2 балла – темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту; 

 балл – темп чтения составляет от 15 до 20 слов в минуту; 

 0 баллов – темп чтения ниже 15 слов в минуту. 

 Интерпретация результатов 

 4 или 3 балла – ученик достиг базового и высоких уровней подготовки; 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей можно освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

Задание 2. 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить 

логику сказки.  

 Полный правильный ответ предполагает указание следующих связей: 

1) старик – сова, 2) сова – мышь, 3) мышь – гнездо шмелей, 4) гнездо шмелей – 

шмель, 5) шмель – клевер, 6) клевер – корова, 7) корова – молоко, 8) молоко – 

старик, 9) старик – сова, т.е. наличия 9 стрелочек на рисунке. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – на рисунке изображены все 9 стрелочек; 

 2 балла – на рисунке изображены 7 или 8 стрелочек: может быть опущена 

одна из стрелок от старика к сове, а стрелка от мыши идет сразу к шмелю 

(или проведена в промежуток между гнездом и шмелем); 

 балл – на рисунке изображено 5 или 6 стрелок; 

 0 баллов – на рисунке изображено 4 и менее стрелок, или при большем 

количестве стрелок допущены грубые несоответствия с логикой изложения. 

  

Интерпретация результатов 

 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 3.  

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа). 

Раздел: работа с информацией, природные объекты 
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 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически изобразить 

представленную в сказке информацию о взаимосвязях в природных сообществах. 

 Полный правильный ответ предполагает указание следующей цепочки 

связей: сова → мышь → шмель → клевер → корова, т.е. цепочку из пяти звеньев, 

два из которых заданы рисунком. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 4 балла – составлена цепочка из 5 или 4 слов; 

 3 балла – составлена цепочка из 3 слов; 

 2 балла – составлена цепочка из 2 слов, хотя бы одно из которых 

задано рисунком; 

 1 балл – составлена цепочка из 2 слов, заданных рисунком; 

 0 баллов –записано менее 2 слов. 

 Интерпретация результатов 

 4 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки 

по обоим предметам; 

 3 или 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим 

предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по чтению и не 

достиг уровня базовой подготовки по окружающему миру; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному 

из предметов. 

Задание 4.  

 Вопрос 1. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: арифметические действия 

 Оценивается умение формализовать условие, представленное в текстовой 

форме, и выполнить действие умножения. 

 Правильный ответ 12 мышей. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – дан ответ 12; 

 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 4.  

 Вопрос 2. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается знание детьми характерных особенностей строения некоторых 

животных (насекомых, птиц, зверей) и человека. 

 Правильный ответ – у шмеля. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан ответ: у шмеля; 

 1 балл – дан один из ответов: у коровы или у мыши; 

 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 
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 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 4.  

 Вопрос 3. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Разделы: природные объекты, отношение между величинами 

 Оценивается знание детьми сравнительных особенностей строения 

человека и некоторых знакомых зверей (мыши). 

 Правильный ответ – У человека на 2 ноги меньше. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан ответ: меньше на 2; 

 1 балл – дан частичный верный ответ: (меньше) и/или только 2; 

 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим 

предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по окружающему 

миру, но не достиг уровня базовой подготовки по математике; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному 

из предметов. 

 

 

Задание 5.  

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Разделы: правописание, техника и навыки письма 

 Оценивается умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв, 

списать текст. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные 

при списывании ошибки были обнаружены и исправлены; 

 1 балл – в списанном тексте допущено не более 1 ошибок, пропусков 

или искажений букв; 

 0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков 

или искажений букв. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6.  

  Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 

 Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, списать их 

правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв. 

 Правильный ответ: правильно выписаны все 3 слова – понял, старик, 
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просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, 

искажения букв, без исправлений все три слова; 

 0 баллов – найдено меньше трех слов или в списанном тексте 

допущены ошибки, пропуски, искажения букв или исправления. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6.  

  Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Раздел: фонетика 

 Оценивается знание способов обозначение мягкости согласных при письме. 

 Правильный ответ: в словах подчеркнуты 4 буквы – понял, старик, 

просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – подчеркнуты 3 или 4 буквы; 

 0 баллов – подчеркнуто меньше 3 букв. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6.  

  Вопрос 3. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение делить слова на слоги. 

 Правильный ответ:      понял,    старик,    просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – все три слова разделены на слоги верно; 

 0 баллов – разделены на слоги меньше 2 слов, или допущена хотя бы 

одна ошибка. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 6.  

  Вопрос 4. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, соотносить 

количество букв и звуков в слове. 

 Правильный ответ: понял – 6 звуков, 5 букв; старик – 6 звуков, 6 букв; 

просить – 6 звуков, 7 букв. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 
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 1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

 0 баллов –допущено более 1 ошибки. 

  

 

Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

  

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 

 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как 

учитель убедился, что они попробовали выполнить все задания основной части 

работы и дальнейшее продолжение работы над ними нецелесообразно 

 

Задание 7. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается умение классифицировать природные объекты, используя 

родо-видовые понятия. 

 Правильный ответ: стрелками с родовым понятием 

 «Неживая природа» соединено 5 объектов: молоко, гнездо, плетень, 

солнце, берлога (яма); 

 «Растение» – 3 объекта: ель, клевер, трава; 

 «Животное» – 4 объекта: сова, корова, шмель, мышь; 

 «Дерево» – 1 объект: ель; 

 «Травянистое растение» – 2 объекта: клевер, трава; 

т.е. от трех объектов (ель, клевер, трава) должно быть протянуто по две стрелки – 

к понятию «растения», и понятиям «дерево» (ель), либо «травянистое растение» 

(клевер, трава). 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – на рисунке верно изображены все 15 стрелок; 

 2 балла – на рисунке верно изображены от 10 до 14 стрелок и при 

этом отсутствуют ошибки в классификации; 

 1 балл – на рисунке изображены 7 и более стрелок, при этом может 

быть допущена 1 ошибка в классификации; 

 0 баллов – на рисунке верно изображено менее 7 стрелок, или 

задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 8. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция) 

 

Разделы: природные объекты, работа с текстом 
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 Оценивается знание детьми отличительных особенностей объектов живой и 

неживой природы, характерных особенностей строения некоторых животных 

(насекомых, птиц, зверей) и человека, а также умение внимательно читать текст 

задания. 

 Правильный ответ – человек, корова, мышь, клевер, т.е. 4. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан ответ 4; 

 1 балл – дан ответ: 2 или 3; 

 0 баллов – дан иной ответ, или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки и развития; 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки 

по окружающему миру; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 9. 

  Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается словарный запас ребенка. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – незнакомых слов нет; 

 2 балла – незнакомых слов не более двух; 

 1 балл – незнакомых слов от 3 до 4; 

 0 баллов – 5 и более незнакомых слов или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 9. 

  Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для 

выяснения значений незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а 

также степень самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых 

слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического 

значения слова: 

 описание смысла слова своими словами,  

 запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 

 передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или 

фразы (например, связано между собой – это как нитки 

связываем), 

 с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести 
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самостоятельный поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, 

попросить учителя дать ему словарь или иную книгу, попросить совета в том, 

какую книгу лучше взять, или попросить учителя объяснить ему значение слова.  

 Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 

 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его 

попросит, вплоть до прямого объяснения значения незнакомого слова, но по 

собственной инициативе помощь не предлагать, даже через наводящие вопросы 

типа: «Может быть, дать тебе какой-нибудь словарь?». Однако, если ребенок 

пытается отвлечь соседей, можно у него спросить: «Ты что-то хотел узнать? 

Спроси лучше у меня». 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный 

ребенком самостоятельно; 

 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный 

ребенком с существенной помощью учителя (его прямым 

объяснением, или показом слова в словаре); 

 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что 

незнакомых слов нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен 

(передан неверно, передан тавтологически и т.п.). 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 10. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как 

ответ на заданный вопрос. 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

 КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному 

вопросу и наличие эмоционального отклика на слово «обидел» (максимальная 

оценка – 2 балла). 

Код «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на 

поставленный вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная 

лексика или читается указание на грубость,угрозу, жестокость и т.д. старика 

(например, «Он на нее кричал», «Он на нее ругался», «Он ее прогонял», «Он 

хотел ее застрелить.» «Он на нее махал.»). 

Код «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь 

высказывания с поставленным вопросом или эмоциональный отклик на 

слово «обидел»), «Сова зря обиделась.», «Он боялся за свою корову.», «Они 

просто не поняли друг друга» и т.п. 

Код «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, ни 

содержательно – не связано с поставленным вопросом (например, «Сова 

была плохая» или «Старик был старый») или в нем содержится тавтология 

(«Он ее обидел»). 
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 КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию 

(максимальная оценка – 1 балл). 

Код «1 балл» ставится, если ответ дан в виде предложения. 

Код «0 баллов» ставится, если ответ дан одним словом или 

словосочетанием (например, «пугалом» и т.п.). 

 КРИТЕРИЙ 3 (К3).Сформированность технических навыков письма – 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей 

письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому 

аспекту – 2 балла. 

Код «2 балла» ставится, если предложение оформлено правильно и почерк 

разборчив. 

Код «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев. 

Код «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических 

ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

 Интерпретация суммарных результатов 

 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 11. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как 

ответ на заданный вопрос. 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

 КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному 

вопросу и наличие эмоционального отклика на свой поступок (максимальная 

оценка – 2 балла). 

Код оценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на 

поставленный вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная 

лексика или читается указание на раскаяние, переживание и т.п. (например, 

«Мне очень стыдно. Прости меня, пожалуйста»). 

Код оценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев 

(связь высказывания с поставленным вопросом или осознание вины), 

«Сова, не сердись! Я больше не буду.», «Давай лучше мириться.», и т.п. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни 

эмоционально, ни содержательно – не связано с поставленным вопросом 

(например, «Хватит уже обижаться.»). 

 КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию 

(максимальная оценка – 1 балл). 

Код оценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде двух предложений 

общим объемом не менее 4 слов. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если общий объем высказывания не 

превышает 3 слов (например, «Дорогая сова! Прости!». 
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 КРИТЕРИЙ 3 (К3).Сформированность технических навыков письма – 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей 

письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому 

аспекту – 2 балла. 

Код оценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены 

правильно и почерк разборчив. 

Код оценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев хотя 

бы для одного предложения. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических 

ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

 Интерпретация суммарных результатов 

 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Фиксация результатов выполнения проверочной работы, их анализ и 

интерпретация  

 Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы заносятся 

учителем  в базу данных или в таблицу Excel. Затем ответы кодируются и 

интерпретируются так, как это подробно описано выше. 

По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только 

относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить 

группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и 

принять необходимые меры для коррекции.  

 Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для 

данной контрольной работы составляют: 

 Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 

возможного. 

 Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не 

превышающих его– дети, набравшие суммарно от 11-12 баллов до 20-21 

балла (из 41 возможного). 

 Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней 

– дети, набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 возможного). 

 С помощью данной работы можно оценить и отдельные важнейшие 

аспекты обучения по отдельным предметам. 

 

 

 

 


