
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

основная общеобразовательная школа № 10 
г. Чебаркуля

Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль Челябинской области, ул. Мира 21 Б.
Телефон: (8-35168) 2-46-08

Приказ
< (М :  » 2021 г. № -д

О внесении изменений в структуру адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.1), утвержденной приказом от 25.08.2015 № 25, адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития, утвержденной приказом от 01.09.2017 № 66, с 
изменениями, внесенными приказом 27.08.2020 № 122-д , адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), (срок освоения 9 лет), утвержденной приказом от 
25.08.2015 № 15

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 приказа 
Минобрнауки от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
образования», приказываю:
1. Внести изменения в структуру адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1), в части:
1.1. Включить в пункт 2.9.9 раздел «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО» описание процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценивания (приложение 1);
1.2. Внести изменения в пункт 2.9.3 - часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, изменив 3 часа на 5 часов коррекционно-развивающей
области, в соответствии со стандартом; (приложение 1)
1.3. Внести изменения в пункт 2.9.4 - программа формирования универсальных учебных
действий с целью указания типовых задач формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, описания
преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию (приложение 1);
2. Внести изменения в части содержания адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического
развития, утвержденной приказом от 01.09.2017 № 66, с изменениями, внесенными
приказом 27.08.2020 № 122-д (далее -  Программа) в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 20 Юг №1897, в части:
2.1. Внести изменения в п. 11.2 предметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования, указав предметные
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результаты изучения по обязательной предметной области «Основы духовно
нравственной культуры народов России»; (приложение 2)
2.2. Внести изменения в пункт 18.2.2. в части требований к перечню рабочих программ 
учебных предметов, курсов с целью внесения в Программу рабочей программы по 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
(приложение 2)
2.3. Привести в соответствие требованиям к учебному плану пункт 18.3 в учебном плане 
Программы наименование предметных областей «Русский язык и литература», «Родной 
язык и родная литература», «Иностранные языки» не соответствуют требованиям (в 
учебном плане указана предметная область «Филология»), в учебном плане обязательная 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», учебный 
предмет «Второй иностранный язык» (приложение 2);
3. Внести изменения в структуру адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), (срок освоения 9 лет), утвержденной приказом от 25.08.2015 № 15в 
соответствии с Федеральному государственному образовательному стандарту 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 года № 1599, в части:
3.1. Внести изменения в пункт 2.9.5 с целью указания пояснительной записки, общей 
характеристики учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися, 
описания места учебного предмета в учебном плане, описания материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности (приложение 3);
3.2. В пункт 2.9.10 программы внеурочной деятельности внести план внеурочной 
деятельности для 5-9 классов, наименование направления развития личности духовно
нравственное в соответствии с установленными требованиями (приложение 3);
4. Внести изменения в организационный раздел -  в раздел «Календарный учебный график»:
4.1. Календарный учебный график на 2021 — 2022 учебный год (приложение 4).
5. Утвердить внесенные изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
адаптированную основную образовательную программу основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития, адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
6. Заместителю директора по УВР Баженовой О.П. обеспечить мониторинг качества реализации 
образовательных программ.
7. Ответственному за сайт Чураковой Н.П. разместить на официальном сайте школы изменения в 
соответствии с законодательством соок.

С приказом ознакомлены:
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Приложение 1 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования устанавливает основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного образования посредством регулярного 
контроля и оценки соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие взаимосвязанные цели: 
- ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования для детей с задержкой психического развития; 
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образования; 
- включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную формирующую и диагностическую оценочную деятельность, 
направленную на последовательное «пошаговое» достижение планируемых результатов. 

В соответствии с п.19.9 ч.4 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
система оценки общеобразовательной организации предусматривает «оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

На основании данного требования к структуре АООП НОО в системе оценки выделены два направления: 
- оценка достижений, обучающихся; 
- оценка эффективности деятельности организации. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п.3 статьи 28 Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 
Оценка достижений обучающихся 

В соответствии с п.19.9 ч.3 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования». Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику.  

В состав адаптированной основной образовательной программы начального общего образования включены оценочные 
материалы модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует обучающихся на достижение планируемых результатов 
различных групп, но важным условием повышения уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться 
является реализация программы формирования универсальных учебных действий, включающей типовую задачу «Технология без 
отметочного оценивания». Применение данной технологии позволяет сократить количество оценочных процедур, проводимых 
учителем на уроках, переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию достигнутых обучающимися 
планируемых результатов, а также обеспечить формирование у обучающихся универсальных учебных действий – контроля, оценки, 
познавательной рефлексии и смыслообразования. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 
субъектов образовательных отношений. В частности, при анализе результатов промежуточной аттестации, обучающихся учитывается 
их стартовый уровень и динамика образовательных достижений. 
  
Оценка личностных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования 
 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются три основных блока личностных 
универсальных учебных действия: 
самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося:  
- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; 
- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
- видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслообразование – 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; способность к моральной децентрации 
- учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки:  
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально – положительном отношении 
обучающегося к образовательной организации; 
- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – 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; 
- софрмированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; 
- любви к своему краю, осознания совей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
- развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
- 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; 
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-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
-знания моральных норм и сформированности морально – этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения / нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во – первых, в ходе внешних неперсофицированных мониторинг ванных 
исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого – медико – 
педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов, обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Еще одной формой оценки личностных результатов, 
обучающихся с ЗПР является оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР 
на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно – психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 
педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится специалистами 
территориальной психолого – медико – педагогической комиссией или психологом. Личностные результаты выпускников на уровне 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов, обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 
 
Оценка метапредметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий, обучающихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управлению ею.  

К ним относятся: 
 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 
ее осуществления; 
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 
источников; 
- умение использовать знаково – символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно 
– познавательных и практических задач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – 
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов 
на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, ка решение задач творческого и 
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности УУД. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООН ПОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 
Оценка предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в 
иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 
обучающихся с ЗПР включают: 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 
схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
-  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей, обучающихся с задержкой психического развития; 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с задержкой 
психического развития: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
- при необходимости адптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, 
обучающихся с задержкой психического развития (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению; 
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
-  увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. 
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В школе разработаны критерии по оцениванию работ, обучающихся с задержкой психического развития. 
Критерии оценивания обучающихся по русскому языку 

Объем контрольного диктанта: 1 класс – 15 слов, 2 класс – 30 слов, 3 класс – 50 слов, 4 класс – 70 слов. 
Ошибкой в диктанте следует считать: нарушение правил орфографии при написании слов, пропуск и искажение букв в словах, 
отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса, неправильное написание слов, которые не проверяют правилом 
(списки таких слов даны в программе каждого класса). 
За ошибку в диктанте не считаются: ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с обучающимся перед письменной работой, 
выписать трудное для них по написанию слов на доске); единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: три исправления; повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие: повторение одной и той же буквы в слове; недописанное слово; перенос слова, одна 
часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; дважды записанное слово в предложении; однотипные ошибки. 
Выставление отметок за контрольный диктант: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые ошибки; работа написана аккуратно. 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более трех орфографических и трех пунктуационных; работа выполнена 
аккуратно, но допущены исправления.  
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущены 4 – 8 орфографических, 4 пунктуационных ошибки; допущены исправления. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических ошибки; допущены исправления. 

Объем контрольного списывания: 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1 - 15-25 слов 

2 25- 30 слов 35-45 слов 

3 45 – 55 слов 55 – 60 слов 

4 60 – 70 слов 70 – 85 слов 

Отметки за контрольное списывание: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1 – 2 исправления; 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1 исправление; 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Тексты для изложения и сочинения уменьшаются на 15-20 слов. Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Критерии оценивания обучающихся по навыкам чтения 

 Класс 

 

Полугодие  «5» «4» «3» «2» 

1  - - - - 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего 

начинается, чем заканчивается услышанный текст, пересказывать услышанный текст по вопросам учителя или 

иллюстрациям 

2  30 – 40 слов в минуту. Соблюдение паузы и интонации, 

соответствующей знакам препинания. Чтение целыми 

словами (трудные по смыслу и структуре слова – по слогам) 

20 – 30 слов 10 – 20 слов Менее 10 слов 

 

3  50 – 60 слов в минуту, без ошибок. Читать целыми словами 

(малоизвестные слова, сложный слог структуры – по слогам) 

40 – 50 слов 30 – 40 слов Менее 30 слов 

 

4  70 – 80 слов в минуту, без ошибок. Читать без ошибок бегло с 

соблюдением орфоэпических норм, делать паузы, логические 

ударения. 

60 – 70 слов 50 – 60 слов Менее 50 слов 

 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение 
текса, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по объему 
(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и 
т.п. 

Итоговый контроль проводится в форме письменной работы в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 
чтения. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель 
задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. 

Примерные нормы техники чтения (скорость чтения слов в минуту) 
Класс  Полугодие  Способ чтения Количество слов в 

минуту 

1 II Правильное плановое слоговое чтение 30-40 

2 I Плавное слоговое чтение, отдельные простые слова читаются целиком; ученик 35 – 45 
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понимает содержание прочитанного 

II Плавное чтение целыми словами, отдельные трудные слова читаются по слогам; 

ученик последовательно передает содержание прочитанного, быстро находит 

ответ на вопрос учителя по тексту 

45 -55 

3 I Чтение целыми словами, без ошибок, выразительно 55 – 65 

II Выразительное чтение целыми словами с выделением важных по смыслу слов и 

соблюдением пауз 

65- 75 

4 I Беглое чтение целыми словами с соблюдением основных норм литературного 

произношения, ученик правильно и полностью понимает смысл прочитанного 

75 – 85 

II Быстрое, выразительное, осознанное чтение 85 - 95 

 

Критерии оценивания обучающихся по родному (русскому) языку 

 Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с целями изучения этого 
курса. Курс не направлен на изучение каких-либо факторов из истории языка – приоритетной целью является формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. В ходе текущей 
проверки знаний используется критериальное оценивание на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. Объектом 
оценки является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников. Критериальное 
оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик-ученик», содержанием которого является определение степени освоения того 
или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель 
коммуникации – оценивания- помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, писать, слушать. Именно одноклассники и 
учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём опыте и 
понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, у него 
существенно повышается мотивация. Введение критериального оценивания на уроках русского родного языка в начальной школе – 
один из ключевых факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи младшего школьника, но и на 
становление учебной самостоятельности. Для учителя, осознающего важность критериального оценивания, ученик-это равноправный 
партнёр, помогающий взрослому наставнику эффективно выстроить учебное взаимодействие, активно строящий своё обучение. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля на уроках «Русский родной язык» является представление 
учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного задания, и представление его 
перед классом. Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по критериям, которые обсуждены с 
учениками и понятны им. Это могут быть такие критерии: 
-глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей; 
-доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 
-качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 
-чёткость и ясность представления проектного задания перед классом; 
-содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 
По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется балл.  
Оценка «5»-ученик набрал 5 баллов в сумме по всем критериям оценивания. 
Оценка «4»-ученик набрал 4 балла. 
Оценка «3»- ученик набрал 3 балла. 
Оценка «2»-ученик набрал 1-2 балла или не справился с работой. 
Безусловно, можно использовать и разнообразные проверочные работы, в том числе и в тестовой форме. Важно, чтобы эти задания не 
носили слишком формальный характер и не приводили к механическому запоминанию определённых фрагментов учебного материала.  
 

Критерии оценивания обучающихся по литературному чтению на родном (русском) языке 

Оценка устных ответов на вопрос  
Критерии оценки: 

 1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
Отметка «5» ставится, если:  
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение литературоведческих понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении понятий;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом.  
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике.  

Оценка письменных ответов на вопрос  
 Критерии оценки:  
1. Обоснованность привлечения текста. 
 2. Осознанность обращения к роли художественных средств изображения.  

МБ
ОУ

 О
ОШ

 №
 10

 

г. Ч
еб
ар
кул
ь



3. Последовательность и логичность речевого высказывания.  
4. Разнообразие использованных языковых средств выражения.  
5. Соблюдение орфографического режима.  
Отметка «5» ставится, если суждения обосновываются текстом, который привлекается достаточно разносторонне (пересказ элементов 
текста с их оценкой, короткие цитаты с комментарием (учитываются их виды), упоминание словесных образов, деталей повествования с 
объяснением их смысла и др.). 
 Объясняется роль наиболее характерных для произведения художественных средств в изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., 
в выражении авторских оценок. Части высказывания логически связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 
последовательности, используются приемы структурирования текста. Показано владение лексикой философского, 
литературоведческого характера, необходимой для истолкования проблемы, использованы необходимые синтаксические конструкции. 
Работа оформляется правильно (согласно требованиям учителя по предмету). 
 Отметка «4» ставится, если суждения обосновываются текстом, объясняется роль характерных для произведения средств в 
изображении героев, интерьеров, пейзажей и т.п., в выражении авторских оценок, части высказывания логически связаны, но 
допускаются 1-2 логические ошибки, допускаются неточности или 1-2 ошибки в употреблении лексики литературоведческого 
характера, допускаются 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки.  
Отметка «3» ставится, если суждения в половине случаев не подтверждены текстом, допускаются фактические, логические, речевые 
ошибки, допускаются 3-4 орфографические или пунктуационные ошибки. 
 Отметка «2» ставится, если работа характеризуется отсутствием суждений, большим количеством логических, речевых, фактических, 
орфографических, пунктуационных ошибок, отсутствует коммуникативный замысел, не используются приемы структурирования 
текста.  
Оценка выразительного чтения  
Критерии: 1. Выполнить норму скорости чтения. 2. Читать правильно, без ошибок. 3. Читать выразительно, выделяя ключевые слова. 4. 
Уметь ответить на вопросы по содержанию.  
Отметка «5» ставится, если все критерии соблюдены, 
 отметка «4» - допущены отдельные ошибки при чтении, не всегда точно передана интонация автора, допущены 1-2 ошибки при ответе 
на вопросы по содержанию.  
Отметка «3» ставится, если скорость чтения у ученика недостаточно развита, допускаются ошибки при чтении слов, не всегда 
передается интонация автора, ученик испытывает затруднения при ответе на вопросы по содержанию.  
Отметка «2» ставится, если скорость чтения развита на низком уровне, допускается значительное количество ошибок при чтении, 
чтение невыразительное, ученик не понимает смысла прочитанного.  

Оценка чтения наизусть  
Критерии оценки:  
1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения  
2. Безошибочность чтения.  
3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, паузы, правильно ли выбрана интонация, темп чтения и 
сила голоса.)  
4. Эффективное использование мимики и жестов.  
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  
отметка «4» - допущены неточности при чтении наизусть или при расстановке логических ударений, пауз; 
 отметка «3» - допущены ошибки в тексте при чтении, при расстановке логических ударений, пауз, отсутствуют мимика и жесты для 
передачи смыла произведения;  
отметка «2» - ученик не указал автора и название произведения, текст выучен с ошибками, чтение невыразительное, мимика и жесты не 
используются.  

Оценка пересказа текста  
Критерии оценки полного пересказа:  
1. Указан ли автор и название произведения?  
2. Сохранена ли последовательность событий? Есть ли логические нарушения?  
3. Подробно ли рассказана каждая часть произведения?  
4. Были ли ошибки по форме изложения?  
5. Был ли ответ выразительным, эмоциональным?  
6. Можно ли считать пересказ полным?  
Критерии оценки краткого пересказа: 
 1. Указан ли автор и название произведения?  
2. Сохранена ли последовательность основных событий?  
3. Верно ли выражена основная мысль каждой части? Есть ли недочеты по существу?  
4. Были ли ошибки по форме изложения?  
5. Интересно ли было слушать?  
6. Можно ли считать пересказ кратким?  
Критерии оценки пересказа текста – описания: 
 1. Указан ли автор и название произведения?  
2. Сохранен ли порядок описания?  
3. Полным и точным ли было описание? 
 4. Сохранены ли стилевые особенности произведения? 
 5. Передано ли настроение автора?  
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 
 отметка «4» - допускаются неточности при передаче основной мысли текста или отдельных деталей, есть речевые неточности;  
отметка «3» - допускаются ошибки при передаче основной мысли текста или отдельных деталей, есть нарушения последовательности 
изложения событий, есть речевые ошибки, сохранены не все стилевые особенности произведения; 
 отметка «2» - не указаны автор и произведение, нарушена последовательность событий при пересказе, упущены важные детали и 
смысловые части, есть нарушения в речевом оформлении, стиль автора не сохранен.  

Оценка характеристики героя Критерии оценки характеристики героя:  
1. Автор, название произведения, имя, фамилия героя.  
2. Возраст и внешний вид героя, род занятий.  
2. Черты характера героя, раскрывающиеся через поступки героя.  
3. Как изменяется герой по ходу содержания произведения  
4.Отношение автора и учащегося к герою произведения. 
 5. Применение цитирования при составлении характеристики, комментирования. 
 Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 
 отметка «4» - допускаются неточности при характеристике внешности, поступков, характера героя, в выводах;  
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«3» - допускаются фактические ошибки при характеристике героя, речевые ошибки в оформлении высказывания, нет четких выводов, 
цитирование практически не применяется, отношение автора и самого ученика к герою не раскрыто; 
 отметка «2» - допускается большое количество фактических ошибок при характеристике героя, речевые 13 ошибки, нет выводов, 
отношения автора и учащегося к герою произведения, цитирование не применяется. 
  Оценка умения формулировать вопросы 
 Критерии оценивания:  
1. Вопросы должны быть разных моделей. 
 2. Вопросы должны быть составлены к разным уровням текста. 
 3. В вопросах не должно быть фактических ошибок. 
 4. Части предложения должны быть правильно соединены (соответствующие союзы, союзные слова). 
 5. При составлении предложений необходимо соблюдать орфографическую и пунктуационную грамотность.  
Отметка «5» ставится, если сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, фактические ошибки отсутствуют, 
вопросы сформулированы грамотно; 
 отметка «4» - сформулированы вопросы разных моделей к разным уровням текста, допускаются небольшие фактические неточности, 
речевые недочеты, 1-2 орфографические или пунктуационные ошибки; 
 отметка «3» - сформулированы вопросы одной модели к одному уровню текста, допущены фактические и речевые ошибки, 3-4 
орфографические или пунктуационные ошибки;  
отметка «2» - по каждому критерию допущены значительные ошибки. Оценка иллюстраций к произведениям художественной 
литературы 
  Критерии оценки:  
1. Содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения.  
2. Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и 
образов, оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 
 3. Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров 
нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность учащегося и достаточное владение изобразительными навыками. 
 Отметка «5» ставится, если работа полностью соответствует критериям;  
отметка «4» - содержание иллюстрации отражает содержание литературного произведения, есть неточности в композиции, в 
изображении предметов, цветовом решении; 
 отметка «3» - допущены фактические ошибки при передаче содержания литературного произведения, в композиционном решении, 
отсутствует сложность в передаче форм, есть нарушения в перспективе изображения, недостаточное владение изобразительными 
навыками; отметка «2» - ни один из критериев не проявлен.  

Оценка работы группы  
Критерии оценки работы группы:  
1. Правильность изложения материала. 
 2. Логика изложения материала, чёткость.  
3. Культура изложения материала. 
 4. Дополнения других групп.  
5. Поведение в группе, умение сотрудничать.  

Критерии оценивания выступления от группы:  
1.Время. 2.Правильность. 3. Доступность изложения. 4. Логика изложения. 5. Речь. 6. Эмоциональность.  
 Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  
отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - допущены ошибки в 
изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе; 
 отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 
  
  Критерии оценивания обучающихся по иностранному языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 
определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, 
либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 
которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 
он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и 

в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою 

способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 
высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 
характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 
правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие 
языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 
Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 
учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.  

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и 
свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
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Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 
связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 
Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 
страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 
большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим 
по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 
оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 
результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оценивании связных высказываний является речевое 
качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 
беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 
умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 
сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 
реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи обучающихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 
показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 
при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 
использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 
языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 
правильных ответов: 
Виды работ  
Оценка «3» 
Оценка «4» 
Оценка «5» 
Контрольные работы 
От 50% до 69% 
От 70% до 90% 
От 91% до 100% 
Самостоятельные работы, словарные диктанты 
От 60% до 74% 
От 75% до 94% 
От 95% до 100% 
  Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 
речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 
формата высказывания и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку); 
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д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются 
с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 
расстановки запятых). 
 

Критерии оценивания обучающихся по математике 

«5» Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более 1 недочета 

«4» Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: наличие 2-3  ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу 

«3» Достаточный уровень выполнения требований, предъявленный к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 8 недочетов по пройденному материалу 

«2» Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; не более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу 

Ошибки: незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов. Существующих зависимостей, лежащих в 

основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; неправильный выбор действий; неверные вычисления в случае, 

когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; пропуск части выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам.  

Недочеты: неправильное списывание данных; ошибки в записи математических терминов; неверные вычисления в случае, 

когда задания не связаны с проверкой вычислительных умений и навыков; наличие записи действий; отсутствие ответа к заданию или 

шибки в записи ответа. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная (четверть, 

год) аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- устный опрос 

-письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

- доклад 

-творческая работа 

-посещение уроков по 

программа наблюдения 

-диагностическая контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники чтения 

-анализ динамики текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого – педагогических исследований 

 

Критерии оценивания обучающихся по окружающему миру 

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

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для 
текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля 
состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 
умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются 
узловые вопросы, программы. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 
устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 
явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 
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 - отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 
- неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 
исторических). 
Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 
влияющие отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 
- неточности при нахождении объекта на карте. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 
по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; самостоятельность суждений, 
отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 
ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 
более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 
раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной 
контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 
Тест 
Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий Оценка 
«3» ставится за 60% правильно выполненных заданий Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 
 

Критерии оценивания обучающихся по ОРКСЭ 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие и более сложные 
выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.     
  Основными критериями оценки работы обучающихся являются качество и скорость овладения теоретическим и практическим 
содержанием курса, уровень развития творческих способностей, желание и уровень мотивации к учебным занятиям, дисциплина и 
поведение на занятиях. 
Диагностика успешности достижения результатов выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ 

диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем. 

Формы и средства контроля 

Творческие работы учащихся могут быть представлены в виде проектов, презентаций, составленных в программе. 

Возможные темы: «Памятники религиозной культуры в родном городе», «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое 

отношение к России», «Моя малая Родина», «Мой друг», «Подари людям счастье», «Как я понимаю счастье», «Наши семейные 

праздники» и другие. Здесь предполагается оценка учителя и взаимооценка обучающихся.   

Критерии оценивания обучающихся по музыке 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 
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Оценка «4» ставится, если ответ правильный, но неполный: 

- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает неполное знание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, 

позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если наблюдается знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» ставится, если допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, 

иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если исполнение не уверенное, фальшивое. 
 

Критерии оценивания обучающихся по изобразительному искусству 

   Контроль и оценка достижений младших школьников является важной составной частью процесса обучения и одной из важных задач 
педагогической деятельности учителя. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, 
диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. 
   Виды контроля разделяются по характеру получения информации: устный, письменный, практический и по месту контроля в 
процессе обучения: вводный, текущий, рубежный, итоговый. 

   Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: творческая работа на дом; собеседование 
собучающимися, тестирование. 

   Текущий контроль художественной деятельности в процессе усвоения каждой изучаемой темы включает индивидуальные творческие 
работы обучающихся, выполненные в различных видах изобразительного искусства. 

      Для итогового контроля используются различные методы диагностики - конкурс рисунка, творческих работ, проект, викторина, 
тест, контрольно-измерительные материалы. 

      Тесты – система заданий специфической формы, позволяющая оценить степень овладения школьниками учебным материалом. 
Тестовые задания в определённой мере способствуют формированию мотива учения. Контроль знаний с помощью тестов помогают 
учащимся разобраться в том, что они знают, а чего не знают. При неправильных ответах у детей сразу же обнаруживается потребность 
уточнить и отыскать верный ответ. Тесты можно проводить на различных этапах урока: в начале урока – с целью проверки знаний, в 
середине и конце урока – для закрепления изученного на уроке материала. Для отработки и более успешного усвоения учебного 
материала тестовые задания можно использовать в качестве домашнего задания. 

   В соответствии с требованиями ФГОС проверочные и тестовые работы, предназначенные для проведения тематического контроля и 
контрольные работ, как одна из форм итогового контроля, составляются на основе трех уровней успешности: 

-необходимый уровень - применение сформированных умений и усвоенных знаний, соответствующих государственному стандарту, то 
есть «хорошо». 

-программный уровень – применить либо знаний по новой, изучаемой в данный момент теме, либо «старых» знаний и умений, но в 
новой, непривычной ситуации. Это уровень функциональной грамотности личности – «отлично». 

-максимальный (необязательный) уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо 
самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 
отдельных учеников по отдельным темам – «превосходно». 

Критерии оценивания обучающихся по технологии 
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Планируемые предметные и метапредметные результаты, проверяемые в рамках комплексной проектной работы: 

• иметь представление о наиболее распространенных зимую щи х птицах региона; 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным свойствам 
в соответствии с поставленной задачей; 

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

• планировать и выполнять практическое задание с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

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

Критерии оценивания обучающихся по физической культуре 

При оценивании учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 
относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 
выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из 
требуемого положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в 
цель с наличием дополнительных движений; несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях 
может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 
акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Положительная оценка по физической культуре может быть выставлена как при наличии самых незначительных 
положительных изменений в физических возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по физической 
культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. Обучающиеся, освобожденные от уроков физической культуры, в 
классном журнале не отмечаются как отсутствующие. В данном случае учителем физической культуры дается индивидуальное задание 
по теоретической части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки.   

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной деятельности, основанной на комплексной 
реализации программ учебных предметов и программы формирования универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход: «обучающийся научится», «обучающийся 
получит возможность научиться». Результаты оцениваются в ходе мониторинговых не персонифицированных процедур, но не 
выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, 
представлен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования». Структура представления предметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, 
которые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения. 

Разнообразные формы и методы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания(тесты) и иное), используемые 
для текущего контроля успеваемости представлены в приложении к программе (фонд оценочных средств). 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе «Тематическое 
планирование». Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости представлен в таблице. 

Таблица 
Перечень оценочных материалов для текущего контроля успеваемости по учебным предметам 
  

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение, речевые ситуации, самостоятельная 
работа, словарный диктант, сочинение, списывание, стандартизированная контрольная работа. 

Литературное чтение Анализ текста,   контрольная работа, проверка читательской компетентности, проектные задачи, 
устный ответ. 

Родной (русский) язык  Сочинение, контрольная работа, самостоятельная работа 

Литературное чтение на Анализ текста, устный ответ 
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родном (русском) языке 

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, стандартизированная контрольная работа 

Математика Графическая работа, математический диктант с ретроспективной самооценкой, пошаговая 
самостоятельная работа с последующим самоанализом, проектная задача, самостоятельная работа с 
прогностической и ретроспективной самооценкой, стандартизированная контрольная работа, 
тематическая контрольная работа, в том числе, составленная с учетом НРЭО, устный опрос 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, программированный контроль, проектная деятельность 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Тестовая работа, проект итоговый 

Изобразительное искусство ИЗО – викторина, практическая работа, самостоятельная работа, тестовая работа, творческая работа 
(проект) 

Музыка Графическая работа, музыкальная викторина, музыкальный диктант, самостоятельная работа, тестовая 
работа 

Технология  Практическая работа, тест, проектная деятельность 

Физическая культура Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, проектная задача, составленная с 
учетом НРЭО, тестовые упражнения (программный продукт) 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», при котором оценка ученика 

формируется через отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательный достижений. 

Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

-портфолио; 

- результаты психолого –педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающихся, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система оценки достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть 

АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы опираются на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с оценкой освоения обучающимися коррекционной работы, выявлением 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно – познавательную деятельность и повседневную 

жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс – диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целю финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на 

начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов - учитель 

начальных классов, педагог - психолог, учителя - логопеды, врач, социальный педагог).  Задачей экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений, обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) направляются на расширенное психолого -медико - 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Промежуточная аттестация 

В МБОУ ООШ № 10 разработано Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. Освоение 

АООП НОО для детей с задержкой психического развития, в ом числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

АООП НОО, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся начальной школы, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ ООШ № 10. 
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Цель промежуточной аттестации обучающихся – определение фактического уровня освоения младшими школьниками 

АООПО НОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса АООО НОО, и соотнесение этого уровня с 

планируемыми, метаредетными и личностными результатами в рамках требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации обучающихся школы возлагается: 

- по учебному предмету и курсу – на учителя, преподающего данный предмет, курс, по которому проводится промежуточная 

аттестация; 

- по начальной школе – на заместителя директора по учебно – воспитательной работе. 

Обучающемуся, заболевшему в период прохождения промежуточной аттестации, предоставляется возможность аттестоваться 

после выздоровления. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Родной (русский) язык  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Математика по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Изобразительное искусство по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Технология  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов 
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Недельный учебный план внеурочной деятельности обучающихся 

 с задержкой психического развития, 1- 4 классы 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество часов Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коррекционно – развивающая область 
Логопедические занятия 3 3 3 3 12 
Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 4 
Ритмика  1 1 1 1 4 
Итого  5 5 5 5 20 
Нравственное направление  
«Путешествие по стране Этикета» 

«Мой класс – мои друзья» 1 - - - 4 
«Доброта, что солнце» - 1 - - 
«Волшебные двери добра и доверия» - - 1 - 
«Я, ты, мы» - - - 1 

Общекультурное направление «Кудесники» 1 1 - - 4 
«Задорница» - - 1 - 
«Орфей» - - - 1 

Социальное направление «Я и другие» «Я и мои одноклассники» 1 - - - 4 
«Я и мои друзья» - 1 - - 
«Я и общество» - - 1 - 
«Мы вместе!» - - - 1 

Спортивно – оздоровительное 
«Здоровье» 

«Первые шаги к здоровью» 1 - - - 4 
«Если хочешь быть здоров» - 1 - - 
«По дорожкам здоровья» - - 1 - 
«Я, ты, он, она – мы здоровая семья» - - - 1 

Обще интеллектуальное направление 
«Умники и умницы» 

«Умники и умницы» 1 - - - 4 
- 1 - - 
- - 1 - 
- - - 1 

Итого  5 5 5 5 20 
Итого   10 10 10 10 40 
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2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития при 
получении начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, и раскрывает технологический аспект формирования 
УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе освоения обучающимися предметных планируемых 
результатов в рамках отдельных учебных предметов. При этом полноценное формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся возможно при реализации системно -деятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах 
внеурочной деятельности и при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, 
умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающимися 
для решения. Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 
 типовые задачи формирования личностных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования 

Включение в адаптированную основную обще образовательную программу начального общего для обучающихся с задержкой 
психического развития раздела, раскрывающего подходы к формированию универсальных учебных действий, обусловлено сменой 
образовательной парадигмы в связи с переходом к информационному обществу. В новых условиях знания, умения и навыки не могут 
являться единственными и основными итогами образования. Произошел переход к пониманию образования как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, 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 требований рынка труда.  

Таким образом, при реализации, адаптированной основной образовательной программы необходимо учитывать изменение 
ценностных ориентиров содержания образования, как в деятельности учителя, так и в деятельности обучающихся. 

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, класса, группы, 
общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, 
интересов и потребностей, социальных отношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют структуру сознания и программы 
и стратегии деятельности, контролируют и организуют мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты и 
(или) виды деятельности и общения как средство достижения целей. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 
является освоение и применение системно - деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и 
метапредметных результатов. Ценностные ориентиры содержания начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы. При определении ценностных ориентиров содержания начального общего 
образования учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. Ценностные 
ориентиры отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, ответственности человека за благосостояние 

общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 
 чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, проживающих на территории 

Челябинской области; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
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 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 партнера, признавать право каждого на собственное мнение 
и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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;  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма; 
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в образовательной деятельности, осуществление 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру универсальных учебных действий (таблица 

1). 

Таблица 1 

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего образования и видов универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры начального общего образования Виды универсальных учебных действий 

Формирование основ гражданской идентичности личности.  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности 

Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности 

Личностные универсальные учебные действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные действия 

Познавательные учебные действия 

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 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;  
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- создание условий для гармоничного развития личности и ее 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 метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

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 следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

-  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. Они 

связаны с основными структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.  

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в  

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

общеучебные универсальные действия, которые включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в  

зависимости от конкретных условий; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

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

знаково- символические действия, которые включают: 

- моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

логические универсальные действия, которым относятся: 

- 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 проблем, к которым относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно –

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  

 Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

 Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий коррелируют с планируемыми результатами. 

Универсальные учебные действия Планируемые результаты 

Личностные Личностные 

Регулятивные  Метапредметные 
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Познавательные Предметные 

Коммуникативные  

Рис.1 Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных действий 

При формировании раздела «Планируемые результаты осовения основной образовательной программы начального общего 

образования» данные взаимосвязи были учтены, личностные и метапредметные планируемые результаты были сгруппированы по 

видам универсальных учебных действий. 

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что программа формирования универсальных учебных 

действий включает два подраздела «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся». 

  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 ребенка. Образовательная деятельность определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий» раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителя начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами планируемых результатов: 

- типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

- типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации деятельности обучающихся – 

учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить 

обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно – коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования универсальных учебных действий»: 

- типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в образовательной деятельности для формирования 

отдельных учебных действий; 

- типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий способы деятельности учителя, 

обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в соответствии со вторым подходом, 

так как данный подход позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды 

универсальных учебных действий, и систематизировать их. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно – познавательные и учебно – практические задачи, 

приемы, образовательные технологии, информационно – коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение 

типовых задач внутри предмета / курса внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года. 

Системено – деятельностный подход предполагает, что обучающиеся с первого класса включаются во все перечисленные 

виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется 

лишь содержание предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается систематическим 

использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Универсальное учебное действие Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

1.Регулятивные  

1.1.Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2.Планирование Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3.Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая самооценка») 
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1.4.Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя») 

1.5.Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом») 

1.6.Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Комментирование устных ответов», «Гибкая система бальной оценки») 

1.7.Рефлексия способов и условий действия Учебно – познавательная (учебно – практическая) задача на «Рефлексию» 

2.Познавательные  

2.1.Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно – познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на 

сотрудничество 

Теория формирования умственных действий 

2.2.Знаково - символические Постановка и решение учебных задач, включающая  моделирование (создание алгоритмов, 

пиктограмм, схем – опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3.Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

2.4.Постановка и решение проблемы Учебно – познавательная (учебно – практическая) задача на решение проблем 

3.Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно – познавательная (учебно – практическая) задача 

на сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

4.Чтение. Работа с текстом (работа с 

информацией) 

 

4.1.Поиск информации Составление плана текста 

4.2.Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с 

текстом» 

4.3.Преобразование и интерпретация 

информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами 

4.4.Оценка информации Учебное сотрудничество 

Проектные задачи 

5.Формирование ИКТ – компетентности 

(применение информационно – 

коммуникационных технологий) 

 

5.1.Знакомство  со средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера 

Выбор необходимых для решения задачи    и запуск программ с рабочего стола и из меню 

«Пуск», использование технологии Drag and Drop 

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе компьютера: создание, именование 

и использование имен файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение 

открытого объекта) для хранения цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2.Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 
файлов в компьютер для ввода информационных объектов 
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 
информации для воспроизведения (просмотр, 
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 
информации (открывание объекта) 
Сохранение информационных объектов 
Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать 
тексты с использованием клавиатуры 
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 
(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 
экранного перевода отдельных слов 
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Оцифровка текстового документа или изображения (сканирование) 

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта цели фиксации 
информации 
Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 
изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб- 
камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового 
микроскопа 
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе 
микрообъектов) 
Фиксация изображения экрана (скриншот) 
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 
наглядное представление полученной информации 
Фиксация собранных числовых данных в электронной 
таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме 
Моделирование в виртуальной лаборатории 
Нахождение результата вычислений с применением 
калькулятора (в том числе с использованием стандартной 
компьютерной программы) 
Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 
медиасопровождения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 
тексты с применением основных правил оформления (выбор 
шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка 
пробелов относительно знаков препинания, использование 
абзацного отступа) 
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 
слов) с использованием полуавтоматического 
орфографического контроля 
Добавление в сообщение информации, полученной при 
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 
документов 
Создание гиперссылки в текстовом документе 
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 
создания файла 
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), 
позволяющей организовать поиск дополнительной 
информации в контролируемом учебном информационном 
пространстве сети Интернет 
Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 

5.4. Создание, представление и 
передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации из 
доступных электронных справочных источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 
и редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 
выступления) 
Работа в компьютерной программе с простыми 
геометрическими объектами: построение, изменение, 
измерение геометрических объектов, создание схемы из 
геометрических объектов 
Создание хронологических последовательностей (лент 
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 
сервисах) 
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Получение и использование данных цифровой 
географической карты 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 
и редактировать графические изображения (вырезать из 
изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать 
размер изображения) 
Создание сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации из 
доступных электронных справочных источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиа сообщения в 
информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 
и редактировать видео цепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения выступления) 

5.5.Планирование деятельности, управление и 

организация 

Определение последовательности выполнения действий 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 
ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 
знакомых формальных исполнителей 
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 
циклических, с заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий». Типовые задачи формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 
планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности (таблица 3). 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова,П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. 
Граник, О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова,К. Н. Поливановой, и др. 
 
Таблица 3 
Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 
 

Виды 
деятельности 

Типовые задачи 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 
деятельность 

Постановка и решение 
учебной задачи 
Теория формирования 
умственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Взаимоконтроль устных 
ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с 
эталоном») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, на 
сотрудничество 
Моделирование (создание 
пиктограмм, схем-опор, 
кратких записей и т.п.) 
Учебные задания, 
формирующие логические 
универсальные действия 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Приемы работы с текстом 
«Внимание к слову», 
«Знакомство с заголовком» 
Применение информационно- 
коммуникационных 

Постановка и решение 
учебной задачи 
Теория формирования 
умственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка», 
«Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль 
при работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», «Гибкая 
система балльной оценки») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, на 
сотрудничество 
Моделирование (создание 
алгоритмов, пиктограмм, 
схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и 
т.п.) 
Учебные задания, 
формирующие логические 
универсальные действия 
Проектные задачи / 

Постановка и решение 
учебной задачи 
Теория формирования 
умственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка», 
«Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль 
при работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая 
система балльной оценки») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на 
рефлексию, на решение 
проблем 
Моделирование (создание 
алгоритмов, пиктограмм, 
схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и 
т.п.) 

Постановка и решение 
учебной задачи 
Теория формирования 
умственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка», 
«Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль 
при работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая 
система балльной оценки») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на 
рефлексию, на решение 
проблем 
Моделирование (создание 
алгоритмов, пиктограмм, 
схем-опор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и 
т.п.) 
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технологий 
 

 

 

групповые проекты 
Составление плана текста 
Приемы работы с текстом 
«Внимание к слову», 
«Знакомство с заголовком» 
Применение информационно- 
коммуникационных 
технологий 

Учебные задания, 
формирующие логические 
универсальные действия 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Составление плана текста 
Приемы работы с текстом 
«Внимание к слову», 
«Знакомство с заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог 
с текстом» 
Применение информационно- 
Коммуникационных 
технологий 

Учебные задания, 
формирующие логические 
универсальные действия 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Составление плана текста 
Приемы работы с текстом 
«Внимание к слову», 
«Знакомство с заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог 
с текстом» 
Применение информационно- 
коммуникационных 

Урочная и 
внеурочная 
деятельность 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, на 
сотрудничество 
Моделирование 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение информационно- 
коммуникационных 
технологий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, на 
сотрудничество 
Моделирование 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение информационно- 
коммуникационных 
технологий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на решение 
проблем 
Моделирование 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение информационно-
коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 
Технология безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка») 
Учебно-познавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на решение 
проблем 
Моделирование 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение информационно-
коммуникационных технологий 

Внеурочная 
деятельность 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому включает не только перечисленные типовые 
задачи, но предусматривает другие виды деятельности. 

 
Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 
 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они формируются не только в учебной, но и в 
других видах деятельности: в игровой, трудовой,общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение 
личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности (деятельности 
классного руководителя). Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных 
действий у обучающихся (таблица 4). 
Таблица 4 
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативныхуниверсальных учебных действий, обеспечивающие 
достижение личностных УУД 
 

Характеристики личностного развития обучающихся начальной 
школы 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД 

Самоопределение 
Развитие Я-концепции и самооценки личности: 
формирование адекватной позитивной 
осознанной самооценки и самопринятия 

Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 
себя», «Гибкая система балльной оценки») 
Учебно-познавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на рефлексию 

Смыслообразование 
Формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе: 
развития познавательных интересов, учебных 
мотивов; 
формирования мотивов достижения и 

Постановка и решение учебной задачи 
Теория формирования умственных действий 
Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов», 
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социального признания; 
мотива, реализующего потребность в социально 
значимой и социально оцениваемой деятельности 

«Комментирование устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 
себя», «Гибкая система балльной оценки») 
Учебно-познавательные (практические) задачи на 
коммуникацию, на сотрудничество 
Проектные задачи / групповые проекты 

Нравственно-этическое оценивание включает: 
знание основных моральных норм (справедливое 
распределение, взаимопомощь, правдивость, 
честность, ответственность); 
выделение нравственного содержания поступков 
на основе различения конвенциональных, 
персональных и моральных норм; 
развитие доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается 

Учебно-познавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на сотрудничество 
Учебное сотрудничество 
Приемы работы с текстом «Диалог с текстом» 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноценное формирование личностных 
результатов обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в содержании данной 
деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным (таблица 5). 
 
Таблица 5 
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов, обучающихся 1 – 4 классов 
 

№ Критерии 
сформированности 

Личностные результаты обучающихся 1 – 4 классов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию 
основ гражданской 
идентичности. 
Знаниевый компонент: 
– знание, что живёт в 
России, Челябинской 
области, является 
россиянином; 
– знание символов России 
(герб, гимн, флаг); 
– знание названия столицы 
России. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявляется желание 
изучения родного края. 
Деятельностный 
компонент: 
– принятие участия в делах, 
связанных с празднованием 
знаменательных дат России 

1.1. Проявление желания к 
участию в гражданских 
акциях. 
Знаниевый компонент: 
– наличие начальных 
знаний о географии страны 
и родного края. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление желания к 
участию в гражданских 
акциях. 
Деятельностный компонент: 
– выполнение поручений и 
охотное участие во всех 
гражданских акциях. 

1.1. Появление внутреннего 
мотива для познания основ 
гражданской 
идентичности. 
Знаниевый компонент: 
– наличие начальных 
знаний об истории России и 
родного края (согласно 
программному материалу); 
– знание о профессиях 
Челябинской области. 
Мотивационный 
компонент: 
– появляется внутренний 
мотив для познания основ 
гражданской идентичности. 
Деятельностный компонент: 
– проявление творчества в 
создании индивидуальных и 
групповых проектов о 
Родине и родном крае. 

1.1. Сформированность 
основ российской 
гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ, историю 
России и родного края. 
Знаниевый компонент: 
– знание о том, что является 
гражданином великой 
России; 
– может привести примеры 
из истории и сегодняшнего 
дня России, доказывающие 
её силу и мощь; 
– знает особые формы 
культурно-исторической, 
социальной и духовной 
жизни своего родного села, 
города, района, области. 
Мотивационный 
компонент: 
– высказывает инициативу в 
разворачивании социально 
значимых проектов, 
направленных на 
совершенствование родного 
края. 
Деятельностный компонент: 
– организация и активное 
участие в социально 
значимых делах; 
– демонстрация чувства 
гордости за свою Родину, 
родной край, обладающими 
достижениями в различных 
сферах, как на протяжении 
многовековой истории, так 
и в современной жизни 

1.2. Преобладание внешнего 
мотива к осознанию своей 

1.2. Появление желания к 
изучению культуры своего 

1.2. Появление устойчивого 
внутреннего мотива к 

1.2. Осознанность своей 
этнической и национальной 
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этнической и национальной 
принадлежности. 
Знаниевый компонент: 
– знание о своей 
национальной 
принадлежности; 
– знание о существовании 
других наций. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие внешних мотив к 
осознанию своей 
этнической и национальной 
принадлежности. 
Деятельностный 
компонент: 
– исполнение заданий 
учителя, связанных с 
этнической и национальной 
принадлежностью 

народа. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементов 
национального языка и 
культуры своего народа. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление желания к 
изучению языка и культуры 
своего народа. 
Деятельностный компонент: 
– охотное участие в 
праздниках, фестивалях, 
связанных с демонстрацией 
культуры своего народа. 

погружению в традиции и 
культуру своего народа. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных 
традиций и культуры своего 
народа. 
Мотивационный 
компонент: 
– обладание устойчивым 
внутренним мотивом к 
погружению в традиции и 
культуру своего народа. 
Деятельностный компонент: 
– осознанное участие в 
различных акциях, 
направленных на изучение 
обычаев, традиций, 
культуры своей нации; 
– организация, либо 
активное участие 
индивидуальных и 
групповых проектов, 
связанных с историей, 
культурой своего народа, 
ценностями своего этноса. 

принадлежности. 
Знаниевый компонент: 
– обладание знаниями об 
истории, культуре; 
сегодняшнем дне своего 
народа; 
– осознание культуры как 
уникального явления; 
– знание и почитание 
традиций своего и других 
народов. 
Мотивационный 
компонент: 
– демонстрация инициативы 
в ознакомлении 
одноклассников с 
образцами народного 
творчества своего народа. 
Деятельностный компонент: 
– умение определять и 
различать традиции 
народов; 
– способность 
воздействовать на 
окружающую среду, 
улучшать её, быть 
активным приверженцем 
как этнокультурных, так и 
общекультурных норм и 
традиций; 
– проявление готовности 
использовать возможности 
своей этнокультуры для 
коммуникации с 
представителями других 
культур, в развитии 
собственной 
культуроведческой 
компетенции. 

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и 
исполнителя заданий 
учителя. 
Знаниевый компонент: 
– знание основ базовых 
национальными 
ценностями: патриотизм – 
любовь к России, к своему 
народу, к своей малой 
Родине, служение 
Отечеству; семья – любовь и 
верность, здоровье, 
достаток, уважение к 
родителям, забота о 
старших и младших, забота 
о продолжении рода; труд и 
творчество – уважение к 
труду, творчество и 
созидание, 
целеустремленность и 
настойчивость; природа – 
эволюция, родная земля, 
заповедная природа, 
планета Земля, 
экологическое сознание. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие внешних мотивов 

1.3. Демонстрация 
творчества в проявлении 
ценностных установок. 
Знаниевый компонент: 
– знание общечеловеческих 
ценностей, присущих 
многонациональному 
российскому обществу; 
традиционные российские 
религии – представления о 
вере, духовности, 
религиозной жизни человека, 
ценности 
религиозного 
мировоззрения, 
толерантности, 
формируемые на основе 
межконфессионального 
диалога; искусство и 
литература – красота, 
гармония, духовный мир 
человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, 
эстетическое развитие, 
этическое развитие. 
Мотивационный 
компонент: 
– возникновение 
потребности в творческом 

1.3. Принятие 
самостоятельных решений 
при осуществлении выбора 
действий. 
Знаниевый компонент: 
– знание базовых 
национальных ценностей: 
наука – ценность знания, 
стремление к истине, 
научная картина мира 
социальная солидарность – 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и гражданского 
общества, справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство; 
гражданственность – 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода совести и 
вероисповедания; 
человечество – мир во всём 
мире. многообразие культур 
и народов, прогресс 

1.3. Сформированность 
ценностей 
многонационального 
российского общества. 
Знаниевый компонент: 
– обладание системными 
знаниями о базовых 
национальных ценностях: 
патриотизм; социальная 
солидарность; 
гражданственность; семья; 
труд и творчество; наука; 
традиционные российские 
религии; искусство и 
литература; природа. 
– знание о социально- 
исторических, культурных, 
семейных традициях 
многонационального народа 
России, передаваемых от 
поколения к поколению и 
обеспечивающих успешное 
развитие страны в 
современных условиях; 
– знание о культурном 
многообразии, 
существующем в стране и в 
мире в целом. 
Мотивационный 
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для проявления ценностных 
установок, заключающихся 
в действии по образцу, 
требованиях учителя. 
Деятельностный 
компонент: 
– наблюдение за 
деятельностью старших, 
исполнение заданий 
учителя. 

самовыражении в процессе 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми 
в процессе постижения 
базовых ценностей. 
Деятельностный компонент: 
– демонстрация творчество 
в проявлении ценностных 
установок; 
– наличие направленности 
на взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 
на основе ценностей 
многонационального 
российского общества. 

человечества, 
международное 
сотрудничество. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие мотивации на 
действия с участниками 
образовательного процесса 
согласно сформированным 
ценностным установкам. 
Деятельностный компонент: 
– осознанное 
осуществление урочной и 
внеурочной деятельности на 
основе освоенных базовых 
национальных ценностей; 
– принятие 
самостоятельных решений 
при осуществлении выбора 
действий. 

компонент: 
– наличие сформированных 
мотивов на поддержку 
ценностей, традиций всех 
представителей 
многонационального народа 
Российской Федерации. 
Деятельностный компонент: 
– принятие ценности 
многонационального 
российского общества и 
действие согласно 
ценностным установкам; 
– проявление 
инициативности в 
предотвращении 
напряженности и 
разрешении конфликтов на 
этнической или 
религиозной основе; 
– проявление 
толерантности, т. е. 
признания и уважения 
культурных и других 
различий среди граждан 
страны и проживающих в 
ней граждан других стран. 

1.4. Наличие элементарных 
правил нравственного 
поведения в социуме. 
Знаниевый компонент: 
– знание того, что каждый 
человек достоин уважения. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие внешних мотивов 
для осуществления 
действий по образцу, 
согласно требованиям 
учителя и родителей. 
Деятельностный 
компонент: 
– соблюдение 
элементарных правила 
нравственного поведения в 
социуме. 
 

1.4. Демонстрация 
уважительного отношения 
к сверстникам и взрослым. 
Знаниевый компонент: 
– знание необходимости 
принятия и уважения 
различия между людьми, 
вступать в совместные 
действия. 
Мотивационный 
компонент: 
– зарождение мотивов 
осуществления 
нравственных поступков, 
проявления уважительного 
отношения к различным 
людям. 
Деятельностный компонент: 
– демонстрация 
уважительного отношения к 
сверстникам и взрослым; 
– осуществление 
совместных игры с другими 
обучающимися, 
взаимодействие с ними в 
ходе урока и внеурочной 
деятельности. 

1.4. Осознанное соблюдение 
норм нравственного 
поведения. 
Знаниевый компонент: 
– знание того, что такое 
человеческое достоинство; 
– знание норм 
нравственного поведения. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие мотивации на 
проявление 
гуманистических установок 
во взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми. 
Деятельностный компонент: 
– осознанное следование 
нормам нравственного 
поведения; 
– демонстрация умения 
сотрудничества при 
выполнении заданий в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

1.4. Сформированность 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций. 
Знаниевый компонент: 
– знание о 
взаимозависимости людей 
друг от друга, о способах 
сотрудничества при 
выполнении совместных 
действий. 
Мотивационный 
компонент: 
– обладание устойчивой 
мотивацией на осознание 
собственных поступков, на 
важность вступления в 
конструктивное 
взаимодействие с 
окружающими людьми. 
Деятельностный компонент: 
– проявляет равноправие 
мнений и взглядов в 
осуществлении совместных 
действий со сверстниками и 
взрослыми; 
– демонстрация навыков 
сотрудничества и уважения 
к семье, друзьям. 

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементарных 
правил нравственного 
поведения в мире природы 
и людей. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие интереса к 
познанию окружающего 

1.5. Проявление доброты, 
чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе. 
Знаниевый компонент: 
– знание нормы 
здоровьесберегающего 
поведения в природной и 
социальной среде. 
Мотивационный 
компонент: 
– появление желания 

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в социоприродной 
среде. 
Знаниевый компонент: 
– знание доступных 
способов изучения природы 
и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и 
др., с получением 
информации из семейных 

1.5. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур 
и религий. 
Знаниевый компонент: 
– знание норм и правил 
экологически 
обоснованного 
взаимодействия с 
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мира; 
– наличие потребности 
участия в диалогах с 
природой. 
Деятельностный 
компонент: 
– наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром; 
– демонстрация бережного 
отношения к природе во время 
экскурсий, прогулок. 

помочь окружающему 
миру: семье, соседям, 
друзьям, представителям 
природы. 
Деятельностный компонент: 
– самостоятельная работа с 
различными источниками 
информации, что позволяет 
накопить фактический 
материал, раскрыть 
сущность проблемы; – 
сопереживание 
представителям животного 
и растительного мира; 
– проявление доброты, 
чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе. 

архивов, от окружающих 
людей, в открытом 
информационном 
пространстве). 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие потребности 
самовыражения в 
творческой деятельности во 
взаимодействии с 
окружающим миром. 
Деятельностный компонент: 
– проявление эстетических 
чувств, умения и 
потребности видеть и 
понимать прекрасное в 
мире; 
– участие в массовых 
экологически 
ориентированных 
мероприятиях-праздниках; 
– демонстрация опыта в 
соблюдении экокультурных 
норм поведения в 
социоприродной среде. 

окружающим миром, 
демонстрация 
трансформации 
значительной их части в 
привычки; 
– знание способов 
установления и выявления 
причинно-следственных 
связей в окружающем мире 
в его органичном единстве 
и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие потребности в 
приобретении 
экологических знаний, 
ориентация на их 
практическое применение; 
– наличие потребности в 
общении с представителями 
животного и растительного 
мира. 
Деятельностный компонент: 
– демонстрация осознания 
целостности окружающего 
мира; 
– соблюдение нравственных 
и экологических принципов 
природопользования; 
– проявление активной 
деятельность по изучению и 
охране природы своей 
местности; 
– стремление к участию в 
играх-маршрутах с 
элементами туристско- 
краеведческой 
деятельности, общественно- 
полезной деятельности; 
– демонстрация опыта 
принятия экологических 
решений, что позволят 
внести реальный вклад в 
изучение и охрану местных 
экосистем, пропаганду 
экологических идей. 

1.6. Действия согласно 
установленным учителем 
правилам. 
Знаниевый компонент: 
– знание нравственных 
норм и ценностей и 
понимание их значений для 
достойной жизни личности, 
семьи, общества. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие мотивов 
осуществления поступков 
по общепринятым нормам 
поведения. 
Деятельностный 
компонент: 
– действие согласно 
установленным учителем 
правилам. 

1.6. Выбор позиции, 
основанной на нормах 
нравственности. 
Знаниевый компонент: 
– знание способов 
нравственного поведения в 
различных жизненных 
ситуациях. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие внутреннего 
стремления к проявлению 
нравственных начал во 
взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми. 
Деятельностный компонент: 
– выбор позиции, 
основанной на нормах 
нравственности в 
отношениях со 
сверстниками и взрослыми. 

1.6. Демонстрация умения 
анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений. 
Знаниевый компонент: 
– знание правила 
продуктивного поведения и 
действий в учебных 
проблемных ситуациях, 
требующих изменения себя 
и окружающей 
действительности. 
Мотивационный 
компонент: 
– обладает сформированной 
мотивацией на 
осуществление 
самостоятельных поступков 
в изменяющемся мире. 
Деятельностный компонент: 
– участие в 

1.6. Владение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
Знаниевый компонент: 
– знание алгоритмов 
эффективного разрешения 
проблем и стратегии 
поведения и преодоления 
возникших трудностей на 
основе позитивного стиля 
общения. 
Мотивационный 
компонент: 
– обладание устойчивыми 
мотивами к саморазвитию и 
самоизменению на основе 
метода рефлексивной 
самоорганизации. 
Деятельностный компонент: 
– проявляет навыки 
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систематическом 
обсуждении различных 
вариантов решения 
поставленных задач, что 
способствует развитию 
навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, 
умению действовать 
самостоятельно; 
– демонстрация умения 
анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений. 

адаптации в современном 
изменяющемся и 
развивающемся мире, что 
определяется уровнем 
сформированности у 
обучающегося умения 
учиться, то есть способности 
к 
самоизменению и 
саморазвитию на основе 
метода рефлексивной 
самоорганизации; 
– восприятие ситуаций 
затруднения как сигнала 
для активного поиска 
способов и средств их 
преодоления, а не как повод 
для тревоги и огорчения. 

1.7. Сформированность 
элементарных 
представлений о 
собственной семье. 
Знаниевый компонент: 
– знание полных имен 
родителей (лиц их 
заменяющих), области их 
профессиональной 
деятельности; 
– знание своих семейных 
обязанностей, и 
обязанностей, связанных с 
обучением. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие желания к 
общению и 
взаимодействию с 
родителями и ближайшими 
родственниками. 
Деятельностный 
компонент: 
– выполнение поручений 
родителей (лиц их 
заменяющих) и членов 
семьи; 
– проявляет заботу о членах 
семьи. 

1.7. Сформированность 
представлений о семье и 
ближайших родственниках. 
Знаниевый компонент: 
– знание полных имен и 
сфер деятельности 
ближайших родственников, 
степеней родства. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление желания к 
оказанию помощи 
родителям и членам семьи в 
ведении домашнего 
хозяйства. 
Деятельностный компонент: 
– выполнение поручений 
родителей (лиц их 
заменяющих) и членов 
семьи; 
– оказание помощи старшим 
родственникам; 
– забота о младших братьях 
и сестрах. 

1.7. Сформированность 
представлений об истории 
семьи и ее традициях. 
Знаниевый компонент: 
– наличие представлений о 
своем генеалогическом 
древе, истории 
возникновения семьи, 
семейных праздниках. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление 
любознательности к 
изучению истории семьи, 
семейных традициях. 
Деятельностный компонент: 
– изучение совместно с 
родителями (лицами их 
заменяющими) семейных 
архивов, фотоальбомов.  

1.7. Сформированность 
уважительного отношения 
к собственной семье, её 
членам, традициям. 
Знаниевый компонент: 
– знание о своем 
генеалогическом древе, 
истории возникновения 
семьи и семейных 
праздниках и традициях. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие мотивов к 
взаимодействию с членами 
семьи и ближайшими 
родственниками. 
Деятельностный компонент: 
– оказание помощи 
родителям в ведении 
домашнего хозяйства; 
– забота о стар младших 
членах семьи; 
– посещение совместно с 
родителями мемориальных 
комплексов. 

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил поведения 
в школе и на уроке; 
– знание элементарных 
правил поведения на 
дорогах, в общественном 
транспорте и природе; 
– знание элементарных 
правил гигиены. 
Мотивационный 
компонент: 
– понимание значимости 
выполнения правил 
безопасного поведения и 
правил личной гигиены. 
Деятельностный 
компонент: 

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения на 
дорогах и в общественном 
транспорте, правил личной 
гигиены. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных правил 
дорожного движения, 
поведения на транспорте, 
улице, в природе, правил 
личной гигиены; 
– знание правил 
пользования транспортом 
(наземным, в том числе 
железнодорожным, 
воздушным и водным. 
Мотивационный 
компонент: 
– понимание значимости 
безопасного поведения на 

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в общественных 
местах, представлений о 
возможностях сохранения 
и укрепления собственного 
здоровья. 
Знаниевый компонент: 
– обеспечения сохранности 
личных вещей; 
особенностях поведения с 
незнакомыми людьми; 
– знание правил 
пользования транспортом 
(наземным, в том числе 
железнодорожным, 
воздушным и водным. 
Мотивационный 
компонент: 
– понимание значимости 
безопасного поведения на 

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
Знаниевый компонент: 
– знание номеров телефонов 
экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах 
(ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве; 
– знание правил 
безопасного поведения на 
дорогах, на транспорте 
(наземном, в том числе 
железнодорожном, 
воздушном и водном), в 
лесу, на водоеме в разное 
время года; 
– знание правил пожарной 
безопасности, основные 
правила обращения с газом, 
электричеством, водой; 
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– соблюдение правил 
поведения в школе и на уроке. 
соблюдение правил 
дорожного движения, 
правил личной гигиены. 
 

дорогах, в общественном 
транспорте и в природе, 
правил личной гигиены. 
Деятельностный компонент: 
– соблюдение правил 
дорожного движения, 
поведения на транспорте и 
улице, правил личной 
гигиены; 
– составление режима дня 
школьника. 

дорогах, в общественном 
транспорте и в природе, 
правил личной гигиены. 
Деятельностный компонент: 
– соблюдение правил 
дорожного движения, 
поведения на транспорте и 
улице, правил личной 
гигиены. 

– знание правила 
безопасного поведения в 
природе. 
Мотивационный 
компонент: 
– осознание и принятие 
значимости безопасного 
поведения и соблюдения 
правил личной гигиены. 
Деятельностный компонент: 
– демонстрация личной 
ответственности за 
сохранение и укрепление 
своего физического и 
нравственного здоровья; 
– забота о здоровье и 
безопасности окружающих 
людей. 

2 2.1.Смыслообразован
ие  

2.1. Осознание себя в роли 
первоклассника. 
Знаниевый компонент: 
– знание полного имени 
классного руководителя и 
других учителей, 
работающих с классом; 
– знание основных правил 
поведения в школе. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление получать 
знания; 
– интерес к тем или иным 
учебным дисциплинам. 
Деятельностный 
компонент: 
– выполнение правил 
поведения на уроке и 
перемене; 
– выполнение инструкций 
учителя. 

2.1. Принятие социальной 
роли школьника. 
наниевый компонент: 
– знание основного 
предназначения изучаемых 
учебных предметов; 
– знание значения 
дополнительного 
образования (кружков, 
секций). 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление развиваться в 
процессе учебной 
деятельности; 
– положительное 
отношение к учебному 
процессу. 
Деятельностный компонент: 
– готовность к участию в 
классных мероприятиях; 
– сформированность 
навыков саморегуляции в 
процессе овладения 
учебной деятельностью. 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Знаниевый компонент: 
– знание объективной 
важности учения в широком 
смысле; 
– знание основного 
назначения урочной и 
внеурочной деятельности. 
Мотивационный 
компонент: 
– принятие значимости 
учения лично для себя; 
– чувство ответственности 
за результаты учебной 
деятельности; – 
совершенствование 
уверенности в процессе 
обучения. 
Деятельностный компонент: 
– бережное отношение к 
имуществу школы; 
– активное участие в 
школьных мероприятиях; 
– умения самостоятельно 
или при небольшой помощи 
взрослого выполнять 
учебные задания. 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
Знаниевый компонент: 
– знание значимости учения 
в аспекте личностного 
саморазвития; 
– понимание общественной 
значимости процесса 
обучения. 
Мотивационный 
компонент: 
– выраженная ориентация 
на овладение новыми 
знаниями; 
– интерес к разным формам 
работы на уроке и приемам 
самостоятельного 
приобретения знаний. 
Деятельностный компонент: 
– применение 
разнообразных способов и 
приемов приобретения 
знаний; 
– сформированный 
самоконтроль и самооценка 
учебной работы, ее 
отдельных звеньев. 

2.2. Наличие внешних (в 
том числе игровых) и 
внутренних мотивов 
учебной деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– знание необходимости 
строить свою деятельность 
в рамках новых условий; 
– понимание важности 
овладения чтением, 
письмом, математическим 
счетом. 
Мотивационный 
компонент: 
– игровые мотивы 
переплетаются с учебной 
деятельностью; 
– привлекательность как 
процесса, так и содержания 
обучения. Деятельностный 
компонент: 

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивацией над внешней. 
Знаниевый компонент: 
– знание основного 
предназначения школьной 
атрибутики (учебники, 
канцелярии и пр.); 
– знание необходимости 
соответствовать 
требованиям, 
предъявляемым к внешнему 
виду обучающегося. 
Мотивационный 
компонент: 
– желание получать 
хорошие отметки; 
– интерес к познанию 
окружающей 
действительности. 
Деятельностный компонент: 

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных мотивов 
учебной деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– знание школьной 
символики (герб, гимн, 
традиции); 
– знание важности 
самостоятельности и 
активности в учебной 
деятельности. 
Мотивационный 
компонент: 
– интерес к овладению 
способами получения 
знаний; 
– осознание социальной 
необходимости учения. 
Деятельностный компонент: 
установка на выполнение 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения. 
Знаниевый компонент: 
– знание важности 
общественно значимой 
деятельности; 
– знание личностного 
смысла учения. 
Мотивационный 
компонент: 
– направленность на 
самостоятельное 
совершенствование 
способов добывания 
знаний; 
– желание быть полезным в 
социальных акциях и 
проектах школы. 
Деятельностный компонент: 
– стремление получить 
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– принятие новых 
обязанностей, которые 
ребенок учится выполнять; 
– деятельность, 
направленная на одобрение 
учителем. 

– готовность 
продемонстрировать свои 
способности как на уроке, 
так и во внеурочной 
деятельности; 
– желание быть 
полноценным включенным 
субъектом класса. 

домашних заданий 
самостоятельно или при 
небольшой помощи 
взрослого; 
– участие в проектной и 
исследовательской 
деятельности. 

одобрение своих 
достижений от педагогов и 
сверстников; 
– конструктивные 
личностные изменения в 
процессе учебной 
деятельности.   

3 Нравственно – 
этическая 
ориентация 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к ответам одноклассников 
на уроке. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил 
фронтальной и групповой 
работе в классе. 
Мотивационный 
компонент: 
– формирование мотивов 
учебно-познавательной 
деятельности. 
Деятельностный 
компонент: 
– принятие правил 
фронтальной и групповой 
работы в классе; 
– умение выслушать ответы 
одноклассников при 
коллективных 
обсуждениях. 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к ответам одноклассников, 
мнениям взрослых, в том 
числе педагогов. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил 
фронтальной и групповой 
работе в классе. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие мотивов учебно- 
познавательной 
деятельности. 
Деятельностный компонент: 
– демонстрация умения 
активного слушания; 
– проявление умения 
работать в группе; 
– выполнение требований и 
поручений взрослых, 
учителя. 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к иному мнению, истории и 
культуре своего народа. 
Знаниевый компонент: 
– наличие элементарных 
знаний об истории и 
культуре своего народа. 
Мотивационный 
компонент: 
– удовлетворение 
потребности в познании 
окружающего мира. 
Деятельностный компонент: 
– уважительное отношение 
к мнению педагогов и 
других взрослых; 
– участие в общеклассных и 
общешкольных 
коллективных делах, 
проектной деятельности 
посвященным вопросам 
толерантности 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения 
к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
Знаниевый компонент: 
– знание о праздниках как 
одной из форм 
исторической памяти; 
– знание образцов 
нравственности в культурах 
разных народов; 
– представление о роли 
изобразительных 
(пластических) искусств в 
повседневной жизни 
человека, в организации его 
материального окружения. 
Мотивационный 
компонент: 
– преобладание мотивов 
бесконфликтного 
повеления. 
Деятельностный компонент: 
– участие в общеклассных и 
общешкольных 
коллективных делах, 
посвященным вопросам 
толерантности. 

3.2. Способность 
учитывать интересы и 
чувства других людей. 
Знаниевый компонент: 
– наличие простейших 
представлений об эмоциях 
и чувствах в том числе 
своих собственных и 
других людей 
(одноклассников, учителя, 
родителей). 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление видеть в 
действиях окружающих 
положительные поступки. 
Деятельностный 
компонент: 
– умение определять 
чувства других в 
реальности, просмотренных 
видеофрагментах, 
прочитанных текстах. 

3.2. Доброжелательность в 
отношении к 
одноклассникам, членам 
семьи. 
Знаниевый компонент: 
– наличие представлений о 
добре и зле, должном и 
недопустимом; 
– знание основных 
моральных норм. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление видеть в 
действиях окружающих 
положительные поступки, 
совершать положительные 
поступки в отношении к 
одноклассникам, членам 
семьи. 
Деятельностный компонент: 
– умение определять 
чувства других в 
реальности, просмотренных 
видеофрагментах, 
прочитанных текстах, 
адекватно реагировать на 
проявления этих чувств. 

3.2. Развитие этических 
чувств – стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных 
моральных норм. 
Мотивационный 
компонент: 
– ориентация на 
выполнение моральных 
норм во взаимодействиях с 
одноклассниками, 
учителями, членами семьи. 
Деятельностный компонент: 
– умение этически 
оценивать поступки 
персонажей, формировать 
свое отношение к героям 
произведения, фильма и т.д. 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам 
других людей. 
Знаниевый компонент: 
– знание особенностей 
взаимоотношений людей в 
различных социальных 
группах (семья, группа 
сверстников, этнос). 
Мотивационный 
компонент: 
– ориентация на 
выполнение моральных 
норм во взаимодействиях с 
одноклассниками, 
учителями, членами семьи. 
Деятельностный компонент: 
– умение оценивать 
характер взаимоотношений 
людей в различных 
социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), 
в том числе с позиции 
развития этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, понимания 
чувств других людей и 
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сопереживания им. 
3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементарных 
представлений о правах, 
свободах и обязанностях. 
Мотивационный 
компонент: 
– овладение ролью 
школьника. 
Деятельностный 
компонент: 
– готовность к каждому 
уроку, выполнение 
требований и просьб 
учителя, членов семьи. 

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– наличие первоначальных 
представлений о правах, 
свободах и обязанностях 
человека в учебной 
деятельности. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к выполнению 
своих обязанностей в 
учебно-познавательной 
деятельности. 
Деятельностный компонент: 
– участие в знакомстве с 
деятельностью детско- 
юношеских движений, 
организаций, сообществ, 
посильного участия в 
социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями. 

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и 
информационной 
деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных видов 
учебной деятельности 
(индивидуальной, парной, 
групповой, коллективной); 
– знание элементарных 
представлений об 
информационной 
безопасности при работе с 
различными источниками 
информации, в том числе в 
сети Интернет. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к выполнению 
своих обязанностей в 
учебно-познавательной 
деятельности. 
Деятельностный компонент: 
– проявление 
самостоятельности в 
подготовке домашних 
заданий, познании 
окружающего мира через 
чтение познавательной 
литературы, просмотра 
познавательных 
телевизионных программ. 

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе. 
Знаниевый компонент: 
– знание о доге, 
ответственности и труде; 
– знание основных способов 
работы с информацией, 
способов ее представления. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к 
ответственности за 
совершенные действия, 
поступки, слова, в том 
числе в учебной 
деятельности. 
Деятельностный компонент: 
– способности к 
самостоятельнымпоступкам 
и действиям, 
совершаемым на основе 
морального выбора, к 
принятию ответственности 
за их результаты; 
– ответственное отношение 
к слову, как к поступку, 
продуктивное и безопасное 
общение; 
– участие в органах 
школьного ученического 
самоуправления. 

3.4. Освоение планирования 
и организации 
деятельности, 
положительное отношение 
к конструктивным 
результатам 
деятельности лиц 
ближайшего окружения. 
Знаниевый компонент: 
– знание важности труда в 
жизни человека; 
– понимание особенностей 
творческой деятельности и 
разнообразия ее 
результатов. 
Мотивационный 
компонент: 
– положительные эмоции 
вызывает 
процессконструирования и 
создания новых идей и др.; 
– интерес к урокам 
изобразительного 
искусства, технологии и 
музыки. 
Деятельностный 
компонент: 
– попытки спланировать 
свою деятельность, 

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие и 
оценка результатов 
деятельности лиц 
ближайшего окружения. 
Знаниевый компонент: 
– понимание важности 
фантазирования в 
творческой деятельности; 
– осознание необходимости 
работы на результат. 
Мотивационный 
компонент: 
– желание делать нечто 
новое; 
– готовность оказать 
помощь взрослому или 
сверстнику в учебной или 
трудовой деятельности. 
Деятельностный компонент: 
– установка на достижение 
результата в учебной и 
художественно- 
конструкторской 
деятельности; 
– проявление чувств 
радости, восторга, гордости 
за положительную оценку 

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 
уважение продуктов 
деятельности других 
людей. 
Знаниевый компонент: 
– усвоение первоначальных 
представлений о 
материальной и духовной 
культуре; 
– знание необходимости 
ценить чужой труд. 
Мотивационный 
компонент: 
– потребность творчески 
преобразовывать 
действительность; 
– позитивное отношение к 
творческой деятельности. 
Деятельностный компонент: 
– способность видеть новое 
в привычных и 
повседневных вещах или 
задачах; 
– умение самостоятельно 
спланировать свою 
деятельность (и при 
необходимости обратиться 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 
Знаниевый компонент: 
– знание основных 
памятников культуры 
родного края; 
– понимание нравственного 
смысла ответственности. 
Мотивационный 
компонент: 
– позитивное отношение к 
материальным и духовным 
ценностям; 
– стремление узнать новое. 
Деятельностный компонент: 
–овладение элементарными 
практическими умениями и 
навыками в различных 
видах художественной 
деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, 
художественном 
конструировании); 
– умение оценивать 
результаты своей 
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завершить начатое 
(дорисовать рисунок, 
доделать поделку и пр.); 
– реалистичная (адекватная) 
оценка деятельности 
сверстников и близких. 
рисования, лепки,  

своей деятельности; 
– готовность оказать 
поддержку сверстнику или 
знакомому взрослому. 

за помощью) при решении 
учебно-познавательных и 
проектных художественно- 
конструкторских задач. 

деятельности и при 
необходимости вносить 
коррективы. 

3.5. Информированность о 
профессиях, членов семьи и 
людей из ближайшего 
окружения. 
Знаниевый компонент: 
– наличие элементарных 
знаний о различных 
профессиях, в том числе 
профессиях членов семьи и 
ближайшего окружения. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие интереса к 
профессиональной 
деятельности членов семьи 
и ближайшего окружения. 
Деятельностный 
компонент: 
– участие в беседах с 
членами семьи о их 
трудовой деятельности; 
– изучение семейных 
архивов; 
–посещение места работы 
членов семьи 

3.5. Информированность о 
профессиях, членов семьи и 
людей из ближайшего 
окружения, понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
Знаниевый компонент: 
– расширение знаний о 
различных профессиях, в 
том числе профессиях 
членов семьи и ближайшего 
окружения. 
Мотивационный компонент: – 
наличие интереса к 
профессиональной 
деятельности членов семьи 
и ближайшего окружения. 
Деятельностный компонент: 
– понимание 
необходимости 
профессиональной 
деятельности. 

3.5. Информированность о 
профессиях, 
представленных в родном 
краю, стране, понимание 
значимости этих 
профессий для человека, 
семьи, социума. 
Знаниевый компонент: 
– знание о различных 
профессиях, 
представленных в родном 
крае, регионе, стране. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие интереса к 
профессиям, 
востребованным в родном 
крае, регионе, стране. 
Деятельностный компонент: 
– наблюдение за работой 
людей различных 
профессий в повседневной 
жизни, при посещении 
экскурсий и т. д. 

3.5. Уважение к труду 
других людей, понимание 
ценности различных 
профессий, в том числе 
рабочих и инженерных. 
Знаниевый компонент: 
– знание мира профессий и 
их социального значения, 
истории их возникновения и 
развития. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие мотивов к 
овладению какой-либо 
профессии. 
Деятельностный компонент: 
– наблюдение за работой 
людей различных 
профессий в повседневной 
жизни, при посещении 
экскурсий и т. д.; 
– описание особенностей 
различных профессий, в том 
числе, профессий своих 
родителей и членов семьи; 
– уважительное отношение 
к результатам трудовой 
деятельности других людей. 

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– элементарные знания о 
роли искусства в жизни 
людей; 
– знание названия основных 
цветов и некоторых 
оттенков, основных 
геометрических форм, 
узнавание на слух 
знакомых звуков. 
Мотивационный 
компонент: 
– положительное 
отношение к творческим 
продуктам, созданным 
человеком в различных 
видах искусства – музыке, 
живописи, поэзии, 
архитектуре, хореографии и 
т. д.; 
– интерес к развитию своих 
творческих способностей. 
Деятельностный 
компонент: 
– бережное отношение к 
книге, картинам; 
– заинтересованность в 
знакомстве с некоторыми 

3.6. Уважительное 
отношение 
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– понимание назначения 
продуктов художественной 
деятельности в жизни 
общества; 
– знание основных 
материалов, требующихся 
для создания продуктов 
художественной, 
музыкальной, литературной 
деятельности. 
Мотивационный компонент: – 
удовольствие при 
созерцании красивого 
(цветка, животного, 
ландшафта и пр.); 
– стремление к подражанию 
в знакомстве с 
произведениями искусства. 
Деятельностный компонент: 
– выражение своего 
отношения к музыкальному, 
художественному, 
литературному и др. 
произведениям; 
– овладение некоторыми 

3.6. Способность 
выражать свое отношение 
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Знаниевый компонент: 
– понимание функций 
продуктов художественной 
деятельности в жизни 
общества; 
– знание основных 
материалов, требующихся 
для создания продуктов 
художественной, 
музыкальной, литературной 
деятельности. 
Мотивационный компонент: 
– интерес к выявлению 
собственных 
художественных, 
музыкальных и других 
творческих способностей; 
– интерес к культурному 
наследию мирового 
масштаба, страны и родного 
края. 
Деятельностный компонент: 
– овладение основными 
практическими умениями и 
навыками в различных 
видах художественной 

3.6. Сформированность 
эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
Знаниевый компонент: 
– понимание красоты как 
ценности; 
– сформированность 
первоначальных 
представлений о роли 
изобразительного 
искусства, музыки, 
литературных и других 
произведений в жизни 
человека, его роли в 
духовно-нравственном 
развитии человека. 
Мотивационный 
компонент: 
– потребность в 
художественном 
творчестве; 
– интерес к общению с 
искусством, его 
различными проявлениями. 
Деятельностный компонент: 
– демонстрация 
художественного вкуса к 
музыкальному 
художественному 
литературному искусству; 
– сформированность основ 
музыкальной и 
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музыкальными, 
литературными, 
изобразительными 
произведениями. 

практическими умениями и 
навыками различных видах 
художественной 
деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, 
художественном 
конструировании). 

деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, 
художественном 
конструировании); 
– овладение практическими 
умениями в восприятии, 
анализе и оценке 
произведений искусства. 

художественной культуры, 
в том числе на материале 
культуры родного края; 
– овладение элементарными 
практическими умениями и 
навыками в специфических 
формах художественной 
деятельности, 
базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, 
видеозапись и пр.). 

3.7. Освоение правил 
общения в классном 
коллективе. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил 
приветствия и прощания в 
пространстве школы; 
–знание элементарных правил 
дружбы. 
Мотивационный 
компонент: 
– потребность установить 
положительные отношения 
(понравиться) с учителем; 
– желание подружиться с 
одноклассниками. 
Деятельностный 
компонент: 
- способность обратиться за 
помощью к учителю (задать 
вопрос или ответить на 
вопрос учителя); 
– готовность поделиться 
учебными 
принадлежностями, 
сладостями с некоторыми 
одноклассниками. 

3.7. Усвоение норм общения 
в классе и повседневных 
ситуациях. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементарных 
правил взаимодействия со 
взрослым (учителем, 
старшим родственником, с 
незнакомыми людьми); 
– понимание значения 
доброжелательности для 
благополучия личности. 
Мотивационный 
компонент: 
– интерес к дружескому 
общению с 
одноклассниками и другими 
сверстниками; 
– потребность в одобрении 
со стороны старших. 
Деятельностный компонент: 
– проявление заботы о 
близких членах семьи; 
– уважение к пожилым 
людям; 
– умение устанавливать 
дружеские отношения в 
классе и других значимых 
сообществах. 
 

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми 
в привычных ситуациях. 
Знаниевый компонент: 
– знание приветливых форм 
общения и обращения к 
другому; – знание 
личностных 
качеств, способствующих 
положительному общению. 
Мотивационный 
компонент: 
– желание быть принятым 
членом в классном 
коллективе; 
– интерес к новым 
коммуникациям. 
Деятельностный компонент: 
– проявление уважения к 
взрослым (педагогическому 
коллективу, родителям и 
многим другим взрослым); 
– умение работать в паре, 
группе как с 
одноклассниками так и 
малознакомыми 
сверстниками; 
– положительный 
социометрический статус в 
классе (лидер или 
предпочитаемый). 

3.7. Навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных социальных 
ситуациях. 
Знаниевый компонент: 
– знание элементарные 
правила нравственного 
поведения в мире природы 
и людей; 
– знание эффективные 
способы взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. 
Мотивационный 
компонент: 
– потребность быть 
полноправным членом 
предпочитаемого 
коллектива; 
– желание помогать 
нуждающимся, учитывая 
собственные возможности. 
Деятельностный компонент: 
– наличие первоначальных 
навыков совместной 
продуктивной 
деятельности; 
– выстраивание на уроке, во 
внеурочной деятельности и 
в повседневной жизни 
сотрудничества и 
взаимопомощи. 

3.8. Способность быть 
доброжелательным. 
Знаниевый компонент: 
– знание правил 
дружелюбного общения; 
– знание последствий 
проявления агрессивности. 
Мотивационный компонент: 
– позитивное отношение к 
окружающему миру; 
– интерес к общению со 
значимыми людьми. 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление сочувствия 
героям при обсуждении 
литературных 
произведений; 
– способность проявлять 
жалость к сверстнику или 
взрослому в 
соответствующих ситуациях. 

3.8. Умение выстроить 
собственное 
бесконфликтное поведение. 
Знаниевый компонент: 
– знание отрицательных 
личностных качеств; 
– знание последствий 
своего конфликтного 
поведения. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление осознать свои 
качества и поступки; 
– потребность совершать 
добрые дела. 
Деятельностный компонент: 
– отзывчивое отношение к 
переживаниям, несчастью 
другого; 
– переживание чувства 
удовлетворения радостью и 
успехом другого. 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные 
вопросы. 
Знаниевый компонент: 
– знание причинно- 
следственных связей 
конфликтного поведения; – 
понимание основных 
причин конфликтов со 
сверстниками и взрослыми, 
возникающих у самого 
ученика. 
Мотивационный 
компонент: 
– дружелюбное отношение 
к носителям другого языка; 
– интерес к способам 
разрешения конфликтов. 
Деятельностный компонент: 
– адекватная оценка своего 
социального положения в 
классе и стремление его 
улучшить (в случае статуса 
«пренебрегаемого» или 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций. 
Знаниевый компонент: 
– знание нескольких 
вариантов решения 
конфликтов; – знание 
элементарных 
правил бесконфликтной 
коммуникации. 
Мотивационный 
компонент: 
– толерантность к 
носителям другого языка; 
– интерес к различным 
способам разрешения и 
предупреждения 
конфликтов. 
Деятельностный компонент: 
– присвоение от значимых 
близких эмоционального 
отношения к 
представителям другой 
нации, проживающих на 
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«отвергаемого»); 
– способность разрешать 
некоторые спорные 
вопросы в коллективе. 

общей или смежных 
территориях; 
– выбор адекватных 
языковых средств для 
успешного решения 
коммуникативных задач. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов. На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же 
УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
действий.  

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного предмета строится по следующему 
плану: 
- сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС начального общего образования – и универсальных 
учебных действий; 
- описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 
- перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
применяемых в рамках данного предмета (с определением иерархии). 
Русский язык 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных 
универсальных действий. 
Таблица 6 
Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

Личностные – 
самоопределение 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Личностные – 
самоопределение 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной 
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 

Личностные – 
самоопределение 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 

 
Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде последовательности учебных задач, 

включить обучающихся в контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 
формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаковосимволических действий –замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья 
как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 
- Постановка и решение учебной задачи 
- Теория формирования умственных действий 
- Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль 
устных ответов», «Комментирование 
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система 
балльной оценки») 
- Учебное сотрудничество 
- Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
- Составление плана текста 
- Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
- Проектные задачи / групповые проекты 
Литературное чтение 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных действий. 
Таблица 7 
 
Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 
самоопределение 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно-этическое оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

 
На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач: 

- Составление плана текста 
- Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 
- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию  
- Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов») 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
- Проектные задачи / групповые проекты 
- Постановка и решение учебной задачи 
- Учебное сотрудничество 
- Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
Иностранный язык 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 
универсальных действий. 
Таблица 8 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразования, 
нравственно-этического 
оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

Регулятивные 
Познавательные 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

 
На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

- Постановка и решение учебной задачи 
- Теория формирования умственных действий 
- Учебное сотрудничество 
- Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
- Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 
при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки») 
- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
- Проектные задачи / групповые проекты 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
Математика (информатика) 
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 
универсальных действий. 
Таблица 9 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) использование начальных математических знаний для описания и Познавательные 
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объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

Познавательные 
Личностные 

3) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 
и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

 
На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

- Постановка и решение учебной задачи 
- Теория формирования умственных действий 
- Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль 
устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 
- Учебное сотрудничество 
- Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
- Составление плана текста 
- Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
- Проектные задачи / групповые проекты 
Окружающий мир (естествознание и обществознание) 
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий. 
Таблица 10 
 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

Личностные – 
самоопределение, 
нравственно-этическое 
оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

Личностные – 
самоопределение, 
нравственно-этическое 
оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

Личностные – 
самоопределение, 
нравственно-этическое 
оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 
Чтение. Работа с текстом 
Формирование ИКТ- 
компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем 
мире 

Познавательные 

 
На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач: 

- Постановка и решение учебной задачи 
- Составление плана текста 
- Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях» 
- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
- Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Проектные задачи / групповые проекты 
- Учебное сотрудничество 
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- Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
- Теория формирования умственных действий 
- Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль 
устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки») 
Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно обеспечивает формирование личностных, 
познавательных и коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных 
универсальных учебных действий. 
Таблица 11 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию Личностные – 

самоопределение 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Личностные – нравственно- 
этическое оценивание 
Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 
Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 
Познавательные 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 
Познавательные 

7) осознание ценности человеческой жизни; Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 
Познавательные 

 
На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

- Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 
- Составление плана текста 
- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
- Учебное сотрудничество 
- Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Проектные задачи / групповые проекты 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
Изобразительное искусство 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных действий. 
Таблица 12 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно- 
нравственном развитии человека; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе 
на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

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

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) Формирование ИКТ- 
компетентности 

- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
-Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Проектные задачи / групповые проекты 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
- Постановка и решение учебной задачи 
- Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях» 
- Составление плана текста 
- Учебное сотрудничество 
- Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 
Музыка 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий. 
Таблица 13 
Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 

Личностные– 
самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 
Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно-этическое 
оценивание 
Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

Коммуникативные 
Регулятивные 

 
На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

- Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
- Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
- Проектные задачи / групповые проекты 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
- Постановка и решение учебной задачи 
- Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях» 
- Составление плана текста 
- Учебное сотрудничество 
- Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 
Технология 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 
универсальных действий. 
Таблица 14 
Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование 
Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование 
Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 
Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации 

Коммуникативные 
Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 
и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

Регулятивные 
Познавательные 
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конструкторских задач Коммуникативные 
На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

-Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 
решение проблем 
-Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 
-Проектные задачи / групповые проекты 
-Применение информационно-коммуникационных технологий 
-Постановка и решение учебной задачи 
-Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях» 
-Составление плана текста 
-Учебное сотрудничество 
-Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 
Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных, универсальных действий. 
Таблица 15 
Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий 
1) формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 

Личностные – смыслообразование 
Познавательные 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение 
Регулятивные 
Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

Личностные – смыслообразование 
Регулятивные 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач: 
-Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные установки 
-Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 
«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная самооценка») 
- Учебное сотрудничество 
- Постановка и решение учебной задачи 
- Применение информационно-коммуникационных технологий 
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в 
том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребенка 6-7 лет, которая 
предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую 
структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей учиться в школе, с другой – 
развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 
учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 
ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных 
переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 
готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение 
слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 
ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования осуществляется в 
рамках специфически детских видов деятельности: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 
Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 
образования обеспечивается на уровне формирования предпосылок к формированию универсальных учебных действий. Сопоставление 
целевых ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных действий, которые формируются на их основе представлено в 
таблице 16. 
Таблица 16 
 
Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования универсальных учебных действий 
 
Целевые ориентиры дошкольного образования Виды УУД 
 Личностные  
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности 

Самоопределение, смыслообразование 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 

Самоопределение, нравственно-
этическая 
ориентация 

ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Нравственно-этическая ориентация 

 Регулятивные 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Целеполагание 
Планирование 
Саморегуляция 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Саморегуляция 
Контроль  

ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция  
 Познавательные  
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 

Общеучебные  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

Логические 
Общеучебные 
Постановка и решение проблем 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 
 Коммуникативные  
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

Планирование учебного 
сотрудничества 
Постановка вопросов 
Разрешение конфликтов 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка  
складываются предпосылки грамотности; 

Управление поведением партнера 
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 
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Приложение 2 

1.2.3.7. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:  
-  воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  
-  воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  
-  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 
их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  
-  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  
-  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности.  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 
Выпускник 5 класса научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих 
суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;  
- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, географические, исторические, 
этнические, лингвистические) как источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её 
прошлого и настоящего; 
- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа 
России; 
- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, 
произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и культуры. 
Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других народов России; 
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 
- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 
 
Выпускник 6 класса научится: 
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-религиозных традиций; 
- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники информации о территории, народах, 
этноязыковых группах, религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 
- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных источниках (письменные, 
вещественные, телевидение, интернет); 
- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов 
России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 
- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные религии; выявлять главные 
характеристики этих понятий; 
- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 
- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России; 
- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 
Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей народов России; 
- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 
- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы описания событий, явлений, имен, 
памятников, традиций духовно-нравственной культуры народов России. 
 
Выпускник 7 класса научится: 
- оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее дело развития нравственной культуры 
страны, их пример для молодых поколений граждан Российской Федерации; 
- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить народ и территорию его проживания; 
определять место нахождения важнейших культурных памятников страны; 
- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с ней государств, направлениях 
передвижения населения по территории Российской федерации, культурной миграции; 
- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, связанных с жизнью выдающихся людей 
России, внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки и культуры; 
- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и характеризовать их основные идеи; 
- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование общероссийских нравственных ценностей  
Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 
- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных российских народов, объяснять, как 
природа и климат местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных 
представлений, самооценку и оценивание окружающих людей; 
- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их деятельности, прошлом и настоящем. 
 
Выпускник 8 класса научится: 
- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре народов России; 
- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, культурных и религиозных особенностей 
больших и малых народов Российской федерации; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 
- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 
- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, рассказывающих о духовно-нравственной культуре 
народов России. 
Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 
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- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об особенностях мировоззрения русского народа и 
других народов России, как его нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое 
и настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 
- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, истории родного края, 
обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; при составлении описаний исторических и культурных 
памятников своего города, края, страны и т. д. 
 
Выпускник 9 класса научится: 
- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре народов России; 
- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, 
быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 
национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные 
ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её особенностей, сформировавшихся в процессе 
исторического развития страны; 
сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными ценностями народов и обществ Востока 
и Запада; 
- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной культуре нашей страны; 
- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на характер её народов, выработали 
уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 
многонационального народа Российской федерации 
Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с аналогичными процессами в 
зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем – особенности; 
- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в повседневной жизни; 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в современных условиях. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
основная общеобразовательная школа № 10 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 
•Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
•Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире. 
•Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, сформированность представлений 
об культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
•Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
•Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания Развитость 
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

Метапредметные 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 
Умение самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; •идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; 
•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
•определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; •составлять 
план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 
класса; 
•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 
•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 
•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата; 
•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

МБ
ОУ

 О
ОШ

 №
 10

 

г. Ч
еб
ар
кул
ь



•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: •определять возможные роли в 
совместной деятельности; •играть определенную роль в совместной деятельности; 
•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; •корректно и аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 
•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; •предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; •выделять общую точку зрения в дискуссии; 
•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; •организовывать 
учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 
•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; •соблюдать нормы публичной речи, 
регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; •высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
•создавать письменные 
«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; •использовать вербальные средства 
(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
•использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; •делать 
оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его. 

Познавательные 

Обучающийся научится: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
•выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 
•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
•выделять явление из общего ряда других явлений; 
•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; •излагать полученную 
информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; 
•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; •преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 
в текстовое, и наоборот; 
•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 
объекте, к которому применяется алгоритм; 
•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. Смысловое 
чтение. Обучающийся сможет: •находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; •устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
•резюмировать главную идею текста; 
•критически оценивать содержание и форму текста. 
Предметные 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих 
суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;  
- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, географические, исторические, 
этнические, лингвистические) как источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её 
прошлого и настоящего; 
- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа 
России; 
- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, 
произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и культуры; 
 
Выпускник первого года обучения получит возможность научиться: 
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других народов России; 
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 
- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 
 
Выпускник второго года обучения научится: 
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-религиозных традиций; 
- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники информации о территории, народах, 
этноязыковых группах, религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 
- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных источниках (письменные, 
вещественные, телевидение, интернет); 
- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов 
России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 
- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные религии; выявлять главные 
характеристики этих понятий; 
- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 
- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России; 
- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 
Выпускник второго года обучения получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей народов России; 
- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 
- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы описания событий, явлений, имен, 
памятников, традиций духовно-нравственной культуры народов России. 
 
Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», первый год обучения 
(34 часа) 
Раздел 1. Быт народов России (10 ч.) 
Что такое нравственность? Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт татарского народа. Быт украинского и 
белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 
Раздел 2. Нравственность, религия и культура (9 ч.) 
Роль религии в формировании нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры России. 
Особенности христианского календаря. История появления ислама в России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения 
буддизма в России. 
Восточный календарь и его значение. 
Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов (9 ч.) 
Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса разных народов России. Реальные примеры 
выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема 
труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов России. Семейные ценности в 
фольклоре народов России. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. 
Раздел 4. Наши нравственные ценности (6 ч.) 
Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый трудовой коллектив. 
Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Образованность человека, его интересы, 
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 
 
Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», второй год обучения, (34 часа) 
 

Раздел 1. Традиции народов России (9 ч.) 
Влияние нации на формирование народности. Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи 
украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. Традиции и обычаи 
казахского народа. Традиции и обычаи малых народов. 
Раздел 2. Традиционные религии России (8 ч.) 
Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианские 
конфессии. Первые мусульманские государства на территории России. Направления в исламе. Народы России, исповедующие буддизм. 
Течения в буддизме. 
Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.) 
Невозможность жизни человека вне культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 
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Раздел 4. Менталитет народов России (7 ч.) 
Особенности менталитета русского народа. Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности менталитета 
татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. Особенности менталитета казахского народа. Особенности 
менталитета малых народов России. 
Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.) 
Законы нравственности – часть культуры общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. 
Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
 
Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - первый год обучения (34 ч.) 
№ Раздел Общее количество часов 

1. Быт народов России 10  

2. Нравственность, религия и культура 9  

3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов 9 

4 Наши нравственные ценности  6 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - второй год обучения (34 ч.) 

№ Раздел  Общее количество часов 

1. Традиции народов России 9  

2. Традиционные религии России 8  

3. Влияние культуры на личность 2  

4.  Менталитет народов России 7  

5. Культура и нравственность 8  

 ИТОГО 34 
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Недельный учебный план обучающихся 

с задержкой психического здоровья основного общего образования – 5- 9 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно – научные предметы Физика  - - 2 2 2 6 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  26 28 29 31 29 143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Родная литература (русская)  

 

Родной язык (русский)  

 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 

Второй иностранный язык (английский) 

Вакансия  

2 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Приложение 3 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 10 разработана с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности на основе системно -деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов 

освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 -расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

-  нравственное, 

- спортивно-оздоровительное,  

-общекультурное,  

-социальное. 

 Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ.  
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Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов 

деятельности. Программы проектируются на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

родителями (законными представителями). 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме: 

-непосредственно в школе 

-в сотрудничестве с другими организациями (ЦДТ, «Ледовый дворец») и с участием педагогов школы. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в школе том, что в ней созданы условия для 

полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с 

участием организаций дополнительного образования детей - ЦДТ, организаций культуры и спорта – МУ «Физкультура и спорт», 

«Ледовый дворец»). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.  

При организация внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы (учителя, учителя-

логопеды, педагог - психолог, учителя начальных классов, социальный педагог и др.).  

План внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно – оздоровительное направление «По тропе 
здоровья» 

1 1 1 1 

Нравственное направление «Страна сказок» 1 1 1 1 

Общекультурное  «Азбука вежливости 1 1 1 1 

Социальное «Я, ты, мы» 1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 
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Недельный учебный план внеурочной деятельности  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 5-9 классы 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество часов Всего 
5 
класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Коррекционно – развивающая область 

Коррекционные курсы 
Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 
Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 
Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Итого  6 6 6 6 6 30 
Нравственное направление  «Кругозор» 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное направление «Казачий край» 1 1 1 1 1 5 

Социальное направление  
 

«Экология души» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно – оздоровительное «ОФП» 1 1 1 1 1 5 

Итого  4 4 4 4 4 20 
Итого  10 10 10 10 10 50 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня. Школа предоставляет родителям (законным представителям) 

возможность выбора курсов внеурочной деятельности по разным направлениям.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 

как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение 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 обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-
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ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и 

социализации обучающихся. У обучающихся будут сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, постепенный, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

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

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных   видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

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

деятельности.  
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