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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Данный документ разработан временным творческим коллективом МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» города Кургана в составе заместителей директора по 
УВР Куликовой Е.С., Сурковой И.А. в соответствии: с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 28.02.2008 N 14-ФЗ, в редакции от 24.04.2008 N(b 
действующей редакции) с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
с изменениями и дополнениями, в действующей редакции); Уставом МБОУ города 
Кургана «СОШ № 45» на основе Примерных программ образовательного учреждения, 
особенностей образовательного учреждения, положений УМК «Школа России», «Школа 
2100», «Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное ядро 
содержания современного общего начального образования, а также образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных 
Основная образовательная программа школы как нормативный документ 
регламентирует:
- условия освоения образовательной программы;
- организацию образовательного процесса;
- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 
образовательных достижений учащихся;
- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 
дополнительного образования.
Характеристика обучающихся, которым адресована программа.
Базовая образовательная программа начального обучения адресована детям (6,5)7-10 лет, 
достигшим любого уровня школьной зрелости, I - IV группы здоровья. Детям, имеющим 
недостатки в физическом или психологическом здоровье и имеющим заключение ГПМП к 
об обучении в специальных (коррекционных) классахVII вида, создаются особые условия 
пребывания в школе.
Основная образовательная программа направлена на

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс 
(дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, 
посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения русским языком 
(нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также 
имеющие логопедические проблемы); специфики классов: массовые
общеобразовательные.

реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 
дополнительного образования.
Цели программы:
создание образовательно-воспитательной среды, способствующей получению современного 
качественного образования, общекультурному развитию, а также успешной социализации, 
личностному самоопределению выпускников начальной школы.
Задачи:
1. Обеспечить права ребенка на современное качественное образование не ниже уровня 
государственного образовательного стандарта; учет образовательных запросов обучающихся, 
родителей;
2. Создать систему обучения и воспитания, обеспечивающую полноценное общекультурное

развитие ребенка, его успешную социализацию, личностное самоопределение.



3. Повысить эффективность системы управления.
Обеспечить
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;
ОУ педагогическими кадрами, имеющими базовое профессиональное образование, первую и 
высшую квалификационную категорию;
соответствие материально-технической базы ОУ, требованиям ФГОС 2009 года;
УВПНПБ;
реализацию программ, предусмотренных ООП ОУ;
психолого-медико-педагогическую поддержку учащихся с ОВЗ для успешного усвоения 
учебного материала.
Состав участников образовательного процесса: педагоги (в том числе педагог-психолог, 
педагог-логопед, социальный педагог, педагоги- воспитатели ГПД), родители (законные 
представители), обучающиеся.
Основные принципы (требования):
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 
впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 
саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, 
которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу 
в различных видах аудиторной и внеурочной работы.
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 
между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия»
различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 
музыка), по формированию универсальных УУД.
Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 
условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 
тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 
группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без 
контроля, а как работа по самообразованию);
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 
всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 
объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 
широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 
возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 
обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, 
группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 
постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 
возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре



учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 
дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 
высоком уровне трудности выполняемых УУД.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 
режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
Учебные программы начального образования
Основу базовой образовательной программы четырехлетнего начального образования 
составляют типовые учебные программы по русскому языку, литературному чтению, 
математике, окружающему миру, технологии, ИЗО, физическому воспитанию, 
информатике, музыке, иностранному языку, утвержденные МО РФ.
Реализуемые учебно-методические комплексы:
«Школа России», «Школа 2100».
Образовательная программа, разработанная МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 45» города Кургана, предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 
обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 
потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ и одаренных детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 
деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности (работа 
1ПНОУ интеллектуальные марафоны, олимпиады, смотры знаний, НПК различного 
уровня, международные конкурсы);
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 
согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 
обучения;
включение обучающихся в процессы познания на основе краеведческой деятельности. 
Структурные компоненты Основной образовательной программы:
Целевой раздел:
Пояснительная записка;
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;
Система оценки планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования;
Содержательный раздел :
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования;
Программы учебных предметов, разработанные в свете требований Стандартов; 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;



Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни;
Программа коррекционной работы
Программа обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 
возможностями здоровья);
Организационный раздел:
10.Учебный план начального общего образования
11. План внеурочной деятельности
12.Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, программы коррекционной работы.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: Обеспечить связь между требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы, предусмотренными Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования , и требованиями к 
результатам образовательных систем «Школа России» и «Школа 2100», «Перспективная



начальная школа»
Задачи:
Рассмотреть роль и структуру планируемых результатов в образовательном процессе 
Определить виды планируемых результатов.
Сопоставить требования к результатам освоения основной образовательной программы, 
предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, с требованиями к результатам образовательных систем 
«Школа России», «Школа 2100», «Перспективная начальная школа»
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии 
с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего 
обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости:

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка;
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 
(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых



результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 
образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 
региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — 
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 
Иными словами в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 
на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся



инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся.



Таблица 1
Планируемые личностные универсальные учебные действия

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
начального общего 

образования1

ШКОЛА РОССИИ Образовательная система 
«Школа 2100»

Образовательная система 
«Перспективная начальная 
школа»

Выпускник получит 
возможность для 

формирования

личностные УУД
1) формирование 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических и
демократических
ценностных
ориентаций;

• основы гражданской 
идентичности личности 
в форме осознания «Я» 
как гражданина России, 
чувства сопри
частности и гордости за 
свою Родину, народ и 
историю, осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности;

Осознавать себя гражданином 
России, в том числе:
- объяснять, что связывает тебя 
с историей, культурой, судьбой 
твоего народа и всей России,
- испытывать чувство гордости 
за свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в 
добрых поступках,
- отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские 
демокра-тические порядки и 
препятствовать их нарушению,
- осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей 
стране, в том числе 
отказываться ради них от 
каких-то своих желаний. 
Определять свой поступок, в 
том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на 
основе:

гражданская идентичность в 
форме осознания себя как 
гражданина России, чувство 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и 
историю;
осознание ответственности 
человека за общее 
благополучие;
осознание своей этнической 
принадлежности; 
гуманистическое сознание; 
социальная компетентность 
как готовность к решению 
моральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам;
начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся 
мире

• внутренней позиции 
обучающегося на уровне поло
жительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения;
• устойчивого учебно
познавательного интереса к но
вым общим способам решения 
задач;
• адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности;
• положительной адекватной

дифференцированной са
мооценки на основе критерия



- культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность,
- базовых российских 
гражданских ценностей,
- общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 
том числе ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 
мировоззрений.

успешности реализации 
социальной роли «хорошего 
ученика»;
компетентности в реализации 
основ гражданской 
идентичности в поступках и 
деятельности;
• морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению 
моральных дилемм на основе 
учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении 
моральным нормам и* 
этическим требованиям;
• установки на здоровый образ 
жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 
значимую сферу чело-веческой 
жизни;
• эмпатии как осознанного 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в пос-тупках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия

2) формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного

• широкая
мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая

Осознавать себя ценной частью 
многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:
- объяснять, что связывает тебя

готовность и способность 
учащихся к саморазвитию; 
внутренняя позиция 
школьника на основе



взгляда на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий;

социальные, учебно
познавательные и 
внешние мотивы;
• ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной дея
тельности, в том числе 
на самоанализ и 
самоконтроль ре
зультата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание
предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей;

• ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
как собственных 
поступков, так и 
поступков окружающих 
людей;

• знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение, 
дифференциация 
моральных и 
конвенции-ональных 
норм, развитие_____

- с твоими близкими, друзьями, 
одноклассниками,
- с земляками, народом,

- с твоей Родиной,

- со всеми людьми
- с природой;
- искать свою позицию в 
многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культур-ных 
предпочтений,
- стремиться к 
взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного 
интереса и уважения,
- уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран, не допускать 
их оскорбления, высмеи-вания. 
Характеризовать свой 
поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:
- общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 
том числе ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, 
мировоззрений.



положительного отношения к 
школе;
принятие образа «хорошего 
ученика»;
самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
экологическая культура:
ценностное отношение к 
природному миру, готовность 
следовать нормам
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения;



морального сознания 
как пере-ходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному 
уровню;

3) формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов;

• знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение, 
дифференциация 
моральных и 
конвенцииональных 
норм, развитие 
морального сознания 
как пере-ходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному 
уровню;

• эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и сопере
живание им;

Осознавать себя ценной частью 
многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:
- стремиться к 
взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного 
интереса и уважения,
- уважать иное мнение, 
историю и культуру других 
народов и стран, не допускать 
их оскорбления, высмеивания.

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить
выходы из спорных ситуаций; 
эстетические потребности, 
ценности и чувства; 
этические чувства, прежде 
всего доброжелательность и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 
гуманистические и 
демократические ценности 
многонационального 
российского



4 ) овладение • внутренняя позиция Социальная и культурная
начальными школьника на уровне адаптация
навыками адаптации положительного Осознавать себя ценной частью
в динамично отношения к школе, многоликого изменяющегося
изменяющемся и ориентации на мира, в том числе:
развивающемся содержательные стремиться к
мире; моменты школьной взаимопониманию с

действительности и представителями иных культур,
принятия образца мировоззрений, народов и
«хорошего ученика»; стран, на основе взаимного 

интереса и уважения,
• знание основных - уважать иное мнение,
моральных норм и историю и культуру других
ориентация на их народов и стран, не допускать
выполнение, их оскорбления, высмеивания.
дифференциация Вырабатывать в
моральных и противоречивых конфликтных
конвенцииональных ситуациях правила поведения,
норм, развитие способствующие
морального сознания ненасильственному и
как пере-ходного от равноправному преодолению
доконвенционального к конфликта.
конвенциональному Профессиональная адаптация
уровню; Вся совокупность 

универсальных учебных 
действий, рассматриваемая как 
умение учиться





5) принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения;

• внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
ориентации на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика»;
• широкая
мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая 
социальные, учебно
познавательные и 
внешние мотивы;
• учебно
познавательный интерес 
к новому учебному ма
териалу и способам 
решения новой задачи;
• ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной дея
тельности, в том числе 
на самоанализ и 
самоконтроль ре
зультата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание
предложений и оценок 
учителей, товарищей,



Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные 
противоречия на основе:
- важности исполнения роли 
«хорошего ученика», важности 
учёбы и познания нового.

мотивация учебной 
деятельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя);
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности; 
целостный, социально 
ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 
разнообразии
природы, народов, культур и 
религий;
эмпатия, как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им



родителей и других 
людей;
• способность к 
самооценке на основе 
критериев успеш-ности 
учебной деятельности;

6) развитие 
самостоятельности и 
личной
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в
информационной 
деятельности, на 
основе
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе;

• ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание
предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей;

Определять свой поступок, в 
том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на 
основе:
- культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность,

- базовых российских 
гражданских ценностей,
- общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 
том числе ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений людей 
разных культур, позиций,



• ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
как собственных 
поступков, так и 
поступков окружающих 
людей;
• знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение, 
дифференциация 
моральных и 
конвенции-ональных 
норм, развитие 
морального сознания 
как пере-ходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному 
уровню;
• развитие этических 
чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения;

мировоззрений.
Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание).

7) формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств;

• развитие этических 
чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения;
• эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им;
• установка на здоровый 
образ жизни;

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные 
противоречия на основе:
- важности различения 
«красивого» и «некрасивого», 
потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного»,
- важности образования,



• основы экологической 
культуры: принятие 
ценности природного 
мира, готовность 
следовать в своей 
деятель-ности нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения;
• чувство прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе знакомства с 
мировой и 
отечественной 
художественной 
культурой.

здорового образа жизни, 
красоты природы и творчества.

8) развитие • ориентация на Определять свой поступок, в
этических чувств, понимание причин том числе в неоднозначно
доброжелательности успеха в учебной дея оцениваемых ситуациях, на
и эмоционально тельности, в том числе основе
нравственной на самоанализ и

отзывчивости, самоконтроль ре
понимания и зультата, на анализ - известных и простых
сопереживания соответствия общепринятых правил
чувствам других результатов «доброго», «безопасного»,
людей; требованиям «красивого», «правильного»

конкретной задачи, на поведения,
понимание
предложений и оценок - сопереживания в радостях и в
учителей, товарищей, бедах за «своих»: близких,
родителей и других друзей, одноклассников,
людей;
• ориентация в - сопереживания чувствам





нравственном 
содержании и смысле 
как собственных 
поступков, так и 
поступков окружающих 
людей;
• знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение, 
дифференциация 
моральных и 
конвенции-ональных 
норм, развитие 
морального сознания 
как пере-ходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному 
уровню;
• развитие этических 
чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения;
• эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и сопере
живание им;

других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ.

9) развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из

• ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной дея
тельности, в том числе 
на самоанализ и 
самоконтроль ре
зультата, на анализ 
соответствия 
результатов

Вырабатывать в 
противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному преодолению 
конфликта.



спорны х ситуаций;



требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание
предложений и оценок 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей;
• ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
как собственных 
поступков, так и 
поступков окружающих 
людей;
• знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение, 
дифференциация 
моральных и 
конвенции-ональных 
норм, развитие 
морального сознания 
как пере-ходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному 
уровню;
• развитие этических 
чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения;
• эмпатия как
понимание чувств 
других людей и сопере
живание им;__________



10) формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям.

• широкая
мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая 
социальные, учебно
познавательные и 
внешние мотивы;
• учебно
познавательный интерес 
к новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи;
• установка на здоровый 
образ жизни;
• основы экологической 
культуры: принятие 
ценности природного 
мира, готовность 
следовать в своей 
деятель-ности нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения;
• чувство прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе знакомства с 
мировой и 
отечественной 
художественной 
культурой.

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные 
противоречия на основе:

- важности бережного 
отношения к здоровью 
человека и к природе,

- общечеловеческих ценностей 
и российских ценностей, в том 
числе человеколюбия, 
уважения к труду, культуре,

- важности образования,

здорового образа жизни, 
красоты природы и творчества.

Регулятивн ые

1 )овладение 
способностью 
принимать и

• принимать и сохранять 
учебную задачу;
• различать способ и

Определять цель 
учебной деятельности с

формулировать и удерживать 
учебную задачу;



сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств её 
осуществления;

результат действия; помощью учителя и 
самостоятельно, искать 
средства её 
осуществления.

• преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;

• ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем

2 ) освоение 
способов решения 
проблем творческого 
и поискового 
характера;

• учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
• различать способ и 
результат действия;

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

выполнять учебные действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и умственной 
формах;

•использовать речь для 
регуляции своего действия.

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую 
задачу в познавателъ-ную;
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном со
трудничестве;
• самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
акту-альный контроль на уровне 
произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррек-тивы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия

3) формирование 
умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации; 
определять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата;

• планировать свои 
действия в соответствии 
с поставлен-ной задачей 
и условиями её 
реализации, в том числе 
во внутреннем плане;
• учитывать
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения;
• осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по ре-зультату 
(в случае работы в

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

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

Работая по

применять установленные 
правила в планировании 
способа решения;
• выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации;
• определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им действий 
с учетом конечного 
результата;
• составлять план и 
последовательность действий;



интерактивной среде 
поль-зоватья реакцией 
среды решения задачи); 
• выполнять учебные 
действия в
материализованной, ги
пермедийной, 
громкоречевой и 
умственной форме.

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

• адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности.

4) формирование 
умения понимать 
причины 
успеха/ неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха

• адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учите-лей, товарищей, 
родителей и других 
людей;

Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой ситуации

предвосхищать результат;

• предвидеть уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик;

• предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи.

5 )освоение 
начальных форм 
познавательной и 
личностной 
рефлексии;

• оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия 
резуль-татов 
требованиям данной 
задачи и задачной 
области;
• вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера сде
ланных ошибок, 
использовать

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся критериев, 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.

Объяснять самому себе:

- «что во мне хорошо, а 
что плохо» (личные

сравнивать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона;

• различать способ и результат 
действия;

• использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения;

• осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по



предложения и оценки 
для создания нового, 
более совершенного 
результата, 
использовать запись 
(фиксацию) в цифровой 
форме хода и ре
зультатов решения 
задачи, собственной 
звучащей речи на 
русском, родном и 
иностранном языках;

качества, черты 
характера), «что я хочу» 
(цели, мотивы), «что я 
могу» (результаты).

результату;

• осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу 
действия.

Познавательные

6) использование 
знаково
символических 
средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов 
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;

• осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
инфор-мации об 
окружающем мире и о 
себе самом, в том числе 
с помощью 
инструментов ИКТ;
• использовать знаково
символические 
средства, в том числе 
модели (включая 
виртуальные) и схемы 
(включая
концептуальные) для 
решения задач;

Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно
графической или 
знаково-символической 
форме, преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область.

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
применением средств 
ИКТ.

• использовать знаково
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач;

• создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач;

• моделировать, то есть 
выделять и обобщенно 
фиксировать существенные 
признаки объектов с целью 
решения конкретных задач

• осуществлять расширенный поиск 
информации с ис-полъзованиемресурсов 
библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать 
информацию об окружа-ющем мире с 
помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели 
и схемы дляре-шения задач;
• осознанно и произвольно строить 
сообщения в у  cm-ной и письменной 
форме;
• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление 
целого из час-тей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недоста-ющие 
компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;



• строить логическое рассуждение, 
включающее уста-новление причинно
следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач

7 )активное 
использование 
речевых средств и 
средств
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее -  
ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;

• осуществлять поиск 
необходимой 
информации для вы
полнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной ли-тературы, 
энциклопедий, 
справочников (включая 
элек-тронные, 
цифровые), в открытом 
информационном прос
транстве, в том числе 
контролируемом 
пространстве Ин
тернета;
• осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
инфор-мации об 
окружающем мире и о 
себе самом, в том числе 
с помощью 
инструментов ИКТ;
• строить сообщения в 
устной и письменной 
форме;
• строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учётом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том 
числе с применением 
средств ИКТ.

• поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в 
разных формах(текст, 
рисунок, таблица, диаграмма, 
схема);
• сбор информации 
(извлечение необходимой 
информации из различных 
источников; дополнение 
таблиц новыми данными;
• обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной информации);
• запись, фиксация 
информации об окружающем 
мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение 
предложенных схем с опорой 
на прочитанный текст;
• анализ информации;
• передача информации 
устным, письменным, 
цифровым способами;
• интерпретация информации 
(структурирование; перевод 
сплошного текста в таблицу, 
презентация полученной 
информации, в том числе с 
помощью ИКТ);



8) использование 
различных способов 
поиска(в 
справочных 
источниках и 
открытом учебном 
информационном 
пространстве сети 
Интернет), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации в 
соответствии с 
коммуникативными 
и познавательными 
задачами и 
технологиями 
учебного предмета; в 
том числе умение 
вводить текст с 
помощью 
клавиатуры, 
фиксировать 
(записывать) в 
цифровой форме 
измеряемые 
величины и 
анализировать 
изображения, звуки, 
готовить свое 
выступление и 
выступать с аудио-, 
видео-и

и связях;______________
• осуществлять поиск 
необходимой 
информации для вы
полнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной ли-тературы, 
энциклопедий, 
справочников (включая 
элек-тронные, 
цифровые), в открытом 
информационном прос
транстве, в том числе 
контролируемом 
пространстве Ин
тернета;
• осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
инфор-мации об 
окружающем мире и о 
себе самом, в том числе 
с помощью 
инструментов ИКТ;
• использовать знаково
символические 
средства, в том числе 
модели (включая 
виртуальные) и схемы 
(включая
концептуальные) для 
решения задач;
• строить сообщения в 
устной и письменной 
форме;

Самостоятельно 
отбирать для решения 
предметных учебных 
задач необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
применением средств 
ИКТ.

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учётом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том 
числе с применением 
средств ИКТ



• применение и представление 
информации;
• оценка информации 
(критическая оценка, оценка 
достоверности).



графическим 
сопровождением; 
соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, 
этики и этикета;
9 )овладение 
навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с 
целями и задачами; 
осознанно строить 
речевое
высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации и 
составлять тексты в 
устной и
письменной формах;

• основам смыслового 
восприятия
художественных и поз
навательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую очередь 
текстов);
• строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях;

Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом:

- вести «диалог с 
автором» 
(прогнозировать 
будущее чтение; ставить 
вопросы к тексту и 
искать ответы; 
проверять себя);

- отделять новое от 
известного;

- выделять главное;

- составлять план.

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учётом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том 
числе с применением 
средств ИКТ.

задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
• определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия;
• договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.
формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать 
вопросы;
• строить понятные для 
партнера высказывания;
• строить монологичное 
высказывание;
• вести устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка, 
слушать собеседника

10)овладение
логическими
действиями

• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существен-ных и

Выполнять 
универсальные 
логические действия:

подведение под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделения



сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно
следственных 
связей, построения 
рассуждений, 
отнесения к 
известным 
понятиям;

несущественных
признаков;
• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей;
• проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям;
• устанавливать 
причинно-следственные 
связи в изуча-емом 
круге явлений;
• строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях;
• обобщать, т. е. 
осуществлять 
генерализацию и выве
дение общности для 
целого ряда или класса 
единичных объектов на 
основе выделения 
сущностной связи;
• осуществлять 
подведение под понятие 
на основе распоз
навания объектов, 
выделения 
существенных 
признаков и их синтеза;
• устанавливать
аналогии;_____________

- выполнять анализ 
(выделение признаков),
- производить синтез 
(составление целого из 
частей, в том числе с 
самостоятельным 
достраиванием),
- выбирать основания 
для сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов,
- устанавливать 
аналогии и причинно
следственные связи,
- выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений,
- относить объекты к 
известным понятиям.



существенных признаков;
• подведение под правило;
• анализ, синтез, сравнение, 
сериация;
• классификация по заданным 
критериям, установление 
аналогий;
• установление причинно
следственных связей;
• построение рассуждения, 
обобщение.



14)овладение 
начальными 
сведениями о 
сущности и 
особенностях 
объектов, процессов 
и явлений 
действительности 
(природных, 
социальных, 
культурных, 
технических и др.) в 
соответствии с 
содержанием 
конкретного 
учебного предмета;

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел «Предметные 
программы»).

15)овладение 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями, 
отражающими 
существенные связи 
и отношения между 
объектами и 
процессами;

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел «Предметные 
программы»).

16) умение работать 
в материальной и 
информационной 
среде начального 
общего образования 
(в том числе с 
учебными 
моделями) в 
соответствии с 
содержанием

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел «Предметные 
программы»).



конкретного 
учебного предмета.

Коммуникативные

* использование 
различных способов 
поиска(в 
справочных 
источниках и 
открытом учебном 
информационном 
пространстве сети 
Интернет), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации в 
соответствии с 
коммуникативными 
и познавательными 
задачами и 
технологиями 
учебного предмета; в 
том числе умение 
вводить текст с 
помощью 
клавиатуры, 
фиксировать 
(записывать) в 
цифровой форме 
измеряемые 
величины и 
анализировать 
изображения, звуки, 
готовить свое

• адекватно 
использовать 
коммуникативные, 
прежде всего речевые, 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, строить 
монологическое 
высказывание (в том 
числе сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, 
используя, в том числе 
средства и инструменты 
ИКТ и дистанциион- 
ного общения;
• использовать речь для 
регуляции своего 
действия;

Самостоятельно 
отбирать для решения 
предметных учебных 
задач необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
применением средств 
ИКТ.

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учётом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том 
числе с применением 
средств ИКТ.

• определять общую цель и пути 
ее достижения;

• осуществлять взаимный 
контроль;

• адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих;

• оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь;

• аргументировать свою позицию 
и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;

• прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения;

• разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников;

• координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии.

• учитывать и координировать в 
сотрудничестве по-зиции других 
людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию;
• понимать относительность 
мнений и подходов к ре-шению 
проблемы;
• аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработ-ке общего решения в 
совместной деятельности;
• продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников;
• с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно 
и полно передавать партнёру 
необходи-мую информацию как 
ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей



выступление и 
выступать с аудио-, 
видео-и 
графическим 
сопровождением; 
соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, 
этики и этикета;

деятельности;

*овладение 
навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в 
соответствии с 
целями и задачами; 
осознанно строить 
речевое
высказывание в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации и 
составлять тексты в 
устной и
письменной формах;

• формулировать 
собственное мнение и 
позицию;
• задавать вопросы;
• использовать речь для 
регуляции своего 
действия;

Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом:

- вести «диалог с 
автором» 
(прогнозировать 
будущее чтение; ставить 
вопросы к тексту и 
искать ответы; 
проверять себя);

- отделять новое от 
известного;

- выделять главное;

- составлять план.

Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учётом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том 
числе с применением 
средств ИКТ.

читать осознанно и выразительно 
доступные по объёму 
произведения; 
ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 
ориентироваться в построении 
научно-популярного и учебного 
текста и использовать 
полученную информацию в 
практической деятельности; 
использовать простейшие 
приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи 
и определять главную мысль 
произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; 
составлять простой план; 
находить различные средства



11) готовность 
слушать собеседника 
и вести диалог; 
готовность 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою; 
излагать своё мнение 
и аргументировать 
свою точку зрения и 
оценку событий;

• допускать 
возможность 
существования у людей 
различ-ных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с его соб
ственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнёра в об
щении и 
взаимодействии;
• учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве;
• формулировать 
собственное мнение и 
позицию;
• строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учиты-вающие, что 
партнёр знает и видит, а 
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать 
действия партнёра;
• использовать речь для 
регуляции своего 
действия;

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя её. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами.

Учиться критично 
относиться к своему 
мнению.

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения.

12) определение 
общей цели и путей 
её достижения; 
умение
договариваться о 
распределении

• допускать 
возможность 
существования у людей 
различ-ных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с его соб-

Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т.д.).



формулировать собственное
мнение и позицию, задавать
вопросы;
• строить понятные для партнера
высказывания;
• строить монологичное
высказывание;
• вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами родного языка,
слушать собеседника.



функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности,
адекватно оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих;

ственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнёра в об
щении и 
взаимодействии;
• учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве;
• договариваться и 
приходить к общему 
решению в сов-местной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов;
• строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учиты-вающие, что 
партнёр знает и видит, а 
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать 
действия партнёра;

Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных решений.

13)готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством учёта
интересов сторон и
сотрудничества;

• • допускать 
возможность 
существования у людей 
различ-ных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с его соб
ственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнёра в об
щении и 
взаимодействии;

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения 
Вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующие



• учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве;
• договариваться и 
приходить к общему 
решению в сов-местной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов;
• адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, строить моноло
гическое высказывание, 
владеть диалогической 
формой речи.

ненасильственному и 
равноправному 
преодолению конфликта.

* активное 
использование 
речевых средств и 
средств
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее -  
ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач;

• адекватно использовать 
коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства 
для решения различных 
коммуникатив-ных задач, 
строить монологическое 
высказывание (в том 
числе сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя, 
в том числе средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанциион-ного 
общения;

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учётом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ.

• поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах(текст, 
рисунок, таблица, диаграмма, 
схема);
• сбор информации (извлечение 
необходимой информации из 
различных источников; дополнение 
таблиц новыми данными;
• обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной информации);
• запись, фиксация информации об 
окружающем мире, в том числе с 
помощью ИКТ, заполнение 
предложенных схем с опорой на





прочитанный текст;
• анализ информации;
• передача информации устным,
письменным, цифровым способами;
• интерпретация информации
(структурирование; перевод
сплошного текста в таблицу,
презентация полученной
информации, в том числе с
помощью ИКТ);
• применение и представление
информации;
• оценка информации (критическая
оценка, оценка достоверности).



1.2.1 Ч т е н и е . Р а б о т а  с  т е к с т о м  (м е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы )

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации
работать с несколькими источниками информации; 
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую;



формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос;
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 
Выпускник получит возможность научиться:

сопоставлять различные точки зрения.

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.

1.2.2. Ф о р м и р о в а н и е  И К Т -к о м п е т е н т н о с т и  у ч а щ и х с я

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 
формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 
предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю 
жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут 
гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования выпускник:
получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 
принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры;
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ;



научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях;
освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знаком ство со средствами ИКТ, гигиена работы с компью тером  
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 
именовать файлы и папки.

Технология ввода информации в компью тер: ввод текста, запись звука, 
изображ ения, цифровы х данны х
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в 
цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, 
времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию; 
владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; 
уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 
слов;
рисовать изображения на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

О бработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать положение
записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, 
план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные 
носители (флэш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: 
компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; 
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 
камеру (в том числе встроенную в цифровой

микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать 
видеозаписи и получать числовые данные по разметке;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);



пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, 
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 
написанного слова по запросу);
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, 
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, 
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего 
хода изложения, пояснения и пр.;
искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок);
заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться:
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.
С оздание, представление и передача сообщ ений  
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 
клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 
оформлять и сохранять текст;
создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед 
небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или 
живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;
создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, 
планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 
графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах;

Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные графически (в случае небольшого числа значений -  столбчатая 
диаграмма, в случае большого числа значений -  «непрерывная кривая»); 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»).

П ланирование деятельности , управление и организация  
Выпускник научится:

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;



управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 
(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

1.2.3. РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ я зы к

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется 
стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;

овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет приметать орфографические 
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, овладеет 
основными правилами оформления текста на компьютере;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,



логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у  выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 
родного языка на следующей ступени образования.

1.2 .3 .1 . С о д е р ж а т е л ь н а я  л и н и я  «С и с т е м а  я з ы к а »

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/не парные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико
графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника, в том числе компьютерному) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том 
числе компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);



• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 
склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора;
•различать простые и сложные предложения.

2 .3 .2 . С о д е р ж а т е л ь н а я  л и н и я  «О р ф о г р а ф и я  и  п у н к т у а ц и я »
Выпускник научится:
• приметать правила правописания (в объеме содержанта курса);» определять (уточнять) 
написание слова по орфографическому словарю учебника (в том числе

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при 
работе с текстом на компьютере;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;



• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

1.2 .3 .3 . С о д е р ж а т е л ь н а я  л и н и я  «Р а з в и т и е  р е ч и »
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 
сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).

1.2.З.4. Родной русский язык

Предметные результаты освоения курса 
«Родной (русский) язык»

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Выпускник научится: 
распознавать и вести этикетный диалог;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
находить по абзацным отступам смысловые части текста;



выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 
маленьким текстам;
осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 
важных составляющих текста;
сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 
опорных слов;
сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 
определять тему, основную мысль несложного текста;
определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 
основной мыслью);
анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 
рассказа с задачей рассказчика;
разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 
сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 
знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 
продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 
вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 
начальной школе.

Выпускник получит возможность научиться:

оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 
давать оценку невежливому речевому поведению, 
знать особенности диалога и монолога;
анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 
текстах;
использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
исключение ненужного, вставка);
пользоваться основными способами правки текста.
анализировать типичную структуру рассказа;
рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;

продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как 
произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 
объяснять значение фотографии в газетном тексте;
реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 
ситуации.

1.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 
программу начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя;



• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и 
Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 
этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 
у обучающегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 
основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в 
информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом 
Интернете.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных и других текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 
словарями и справочниками (включая компьютерные), осознают себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а также создавать 
собственные иллюстрации, видео-сюжеты и анимации как иллюстрации к прочитанным 
литературным произведениям(плакаты, презентацию).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, 
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 
представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.



1.2.4.1. Виды РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 
просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа
сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 
компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать 
в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 
к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:



• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание
— характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
•работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
•работать с детской периодикой.

1.2 .4 .2 . Т в о р ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь

Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана);
создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с 
картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на 
основе личного опыта;
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 
произведения;
•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие 
сюжетные видеопроизведения, проекты;
• способам написания изложения.

2 .4 .3 . Л и т е р а т у р о в е д ч е с к а я  п р о п е д е в т и к а

Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два- 
три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

1.2.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

Речевая и читательская деятельность
Выпускник научится:



читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту) ;
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 
выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные 
произведения;
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её
своими словами;
различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 
с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 
диалога повествованием, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 
детской библиотеке;
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи;
высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 
художественного текста;
высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 
форме;
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
читать по ролям художественное произведение; 

создавать текст на основе плана;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 
анализом причин происшедшего;
писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 
кинофильме, телевизионной передаче;
участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов;
создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Выпускник получит возможность научиться::
создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 
героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
создавать иллюстрации к произведениям; 
создавать в группе сценарии и проекты.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 
эмоционально-смысловые значения;



определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 
поступков, бытовые описания;
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка -  басня, сказка -  былина, 
сказка -  рассказ и др.);
находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
Выпускник получит возможность научиться:
делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 
авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.

1.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультур ного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия мира 
и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 
в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с

использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 
и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 
обоснование собственного мнения будет способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые



средства общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

1.2 .6 .1 . У м е н и я

Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
•участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 
вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале;
читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 
опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;



• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, 
тема сообщения).

1.2 .6 .2 . Я зы к о в ы е  с р е д с т в а  и  н а в ы к и  о п е р и р о в а н и я  и м и

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• приметать основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 
английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному словарю и Интернет- 
словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (срусского на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;



• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
•использовать в речи безличные предложения (It’s cold. I t ’s 5 o ’clock. I t ’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I  have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn 7 any);
• образовывать no правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 
употреблять их в речи;
•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.7. МАТЕМАТИКА

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной 
ступени общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
научатся приметать математические знания и представления, а также методы 
информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических 
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;
получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичной записи 
чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, письменно и с калькулятором 
арифметические действия с числами; находить значение числового выражения и 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по 
текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации в 
конструкторе, на картинке, в мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят 
опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, описывающего 
реальную ситуацию, решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют 
способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями 
цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической 
деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией 
данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые 
данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

1.2.7.1. Ч и с л а  и  в е л и ч и н ы . И з м е р е н и я

Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно 
пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, 
оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки



натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования 
количественных и порядковых числительных;
измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объём, время), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр — миллилитр; век — год — 
месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); сравнивать именованные 
величины; выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая 
прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать результаты 
вычислений с именованными величинами;
использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 
большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 
расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 
продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 
(руководствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные характеристики себя 
и окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; отмерять 
заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов.
Выпускник получит возможность научиться: 
определять на глаз количество предметов до 10;
выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, объёма, 

времени);

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть).

1.2 .7 .2 . А р и ф м е т и ч е с к и е  д е й с т в и я

Выпускник научится:
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в пределах 100; 
выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя 
стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 ООО, умножения и деления 
(в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 ООО на однозначные и двузначные 
числа; выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 
оценивать достоверность полученного с использованием или без использования 
калькулятора результата по количеству цифр и по последней цифре;
выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие, 
необходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности 
вычисления с помощью обратного действия;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении 
знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 
Выпускник получит возможность научиться: 
перемножать в уме двузначные числа;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 
(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число);
проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины 
результата.



1.2 .7 .3 . Р а б о т а  с  т е к с т о в ы м и  за д а ч а м и

Выпускник научится:
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 
повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 
действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной 
графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или 
конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, 
графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия.

1.2 .7 .4 . П р о с т р а н с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я . Г е о м е т р и ч е с к и е  ф и гу р ы  
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 
плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-далыпе, между и пр.); 
соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане 
комнаты;

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля (козьей 
ножки);
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус;
строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе 
(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, 
окружность); в том числе -  с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, 
окружность).

1.2 .7 .5 . Г е о м е т р и ч е с к и е  в е л и ч и н ы

Выпускник научится:
вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические величины (длину, 
площадь), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; 
квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать 
именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с 
именованными геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 
именованными геометрическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников; 
выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площади).



1.2 .7 .6 . Р а б о т а  с  и н ф о р м а ц и е й

Выпускник научится:
анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 
конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений текста; 
проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности; 
представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов, 
чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 
составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз, изменение формы и цвета); строить результат присоединения цепочек; 
образовывать совокупности объектов (в том числе -  чисел) по заданным условиям; 
классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 признакам; строить результат 
сложения и произведения совокупностей; 
читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы;
читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых 
исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 
организовывать полный перебор объектов и возможностей, анализировать с логической 
точки зрения учебные и иные тексты.

Выпускник получит возможность научиться:
строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие деревья для 
решения задач (например, по поиску всех вариантов);
в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 
игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;
планировать последовательность действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы), например, для перемещения по городу; выполнять алгоритмы и строить 
программы небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения;
устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, 
текст, таблица и диаграмма) числовой информации;
планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 
информацию.

1.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;



получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями 
и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и 
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, 
пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.
Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты 
могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, 
фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые 
данные могут анализироваться в курсе «Математика и информатика».

1.2 .8Л . Ч е л о в е к  и  о б щ е с т в о

Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, 
истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; создавать диаграммы взаимодействия, семейные 
деревья;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, контролируемый 
Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:



• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

1.2 .8 .2 . Ч е л о в е к  и  п р и р о д а

Выпускник научится:
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том 
числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов;
• искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 
естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний и презентаций;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;
• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и в природе;



• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

1.2.9. МУЗЫКА
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся: 
сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, развитие 
художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.
Обучающиеся:
научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 
свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи 
компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, приметая музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни;
научатся понимать роль музыки в жизни человека, приметать полученные знания и 
приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов.

1.2.9.1. М у з ы к а  в  ж и з н и  ч е л о в е к а
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и



профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои 
выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 
редактировать записи и тиражировать их;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 
создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх.

1.2 .9 .2 . О с н о в н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  м у з ы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а

Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.

1.2 .9 .3 . М у зы к а л ь н а я  к а р т и н а  м и р а

Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).



1.2.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших и старших, ответственность за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно
прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с 
изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а 
также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и 
видеокамеры, графического планшета.
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;



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

1 .2 .10 .1 . В о с п р и я т и е  и с к у с с т в а  и  в и д ы  х у д о ж е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и

Выпускник научится:
• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 
скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно
прикладное искусство), понимать их специфику;
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические 
сюжеты;
осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 
художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями 
России.

1.2 .10 .2 . А з б у к а  и с к у с с т в а . К а к  г о в о р и т  и с к у с с т в о ?

Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности 
графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании, в том числе на компьютере;



• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 
на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 
(аппликацию).

1.2.10.3. З н а ч и м ы е  т е м ы  и с к у с с т в а .  О ч е м  г о в о р и т  и с к у с с т в о ?

Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 
отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, явлений действительности;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео
сюжеты, выражая в них свои эмоции;
• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку 
многофигурных композиций).

1.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования:
получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 
первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ- 
компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ



акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 
эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 
разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 
начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 
для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 
умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 
процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 
проектах.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированы^ регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию;
познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 
потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат 
первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и 
коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 
приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных 
применениях, познакомятся с условиями безопасной работы с; приобретут 
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

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



1.2 .11 .1 . О б щ е к у л ь т у р н ы е  и  о б щ е т р у д о в ы е  к о м п е т е н ц и и . О с н о в ы  к у л ь т у р ы

ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

1 .2 .11 .2 . Т е х н о л о г и я  р у ч н о й  о б р а б о т к и  м а т е р и а л о в . Э л е м е н т ы  г р а ф и ч е с к о й

г р а м о т ы

Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;
• приметать приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.

1.2 .11 .3 . К о н с т р у и р о в а н и е  и  м о д е л и р о в а н и е



Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 
компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 
компьютере).
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.

1 .2 .11 .4 . П е р в о е  з н а к о м с т в о  с  у с т р о й с т в а м и

Выпускник получит представление:
об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, 
микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, 
цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.);
о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством 
кабеля и беспроводной передачи;
о работе общешкольной сети и Интернета.
Выпускник научится:
соблюдать безопасные, эргономичные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы со средствами ИКТ,
работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения 
информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов; 
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 
микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 
планшета, сканера; сохранять полученную информацию;
работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, 
массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 
пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 
приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.).

сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 
задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться системой глобального позиционирования.
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её 
получения, хранения, переработки.

1.2.11.5. П е р в и ч н ы е  н а в ы к и  и с п о л ь з о в а н и я  р а зл и ч н ы х  с р е д с т в  ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:



создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и 
результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на 
экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимацией, диафильмов; 
подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора положения
записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, 
плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных 
носителей (флэш-карт);
редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 
(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 
редактирования);
использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая 
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 
дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы; 
поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; 
заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 
монтажа изображений, видео и аудио записей;
распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального 
программного обеспечения.



1.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики;
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса 
во время выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств;
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.

1.2.12.1. З н а н и я  о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е

Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;



характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

1 .2 .12 .2 . С п о с о б ы  ф и з к у л ь т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и

Выпускник научится:
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

1.2 .12 .3 . Ф и з и ч е с к о е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е

Выпускник научится:

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Планируемые результаты программ междисциплинарных учебных курсов и программ по 
всем учебным предметам на ступени начального общего образования с примерами 
заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в



Приложении 2 к данной Примерной основной образовательной программе начального 
общего образования

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 
реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственное: и в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются:
ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 
системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в рамках сферы своей ответственности.

Система оценивания строится на следующих принципах:
Оценивание является постоянным процессом.
В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 
срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание.
Оценивание может быть только критериальным.
Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 
целям
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 
его личные качества.
Оценивать можно только то, чему учат.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 
учащимся. Они могут вырабатываться совместно.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся,

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 
стандартах образования.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 
образования включают:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.)



Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
1. 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;
2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению;
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей 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; 
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; способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной

Оценка личностных результатов.



деятельности и управление 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 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 счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений.

Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания учитываются при определении итоговой оценки.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ -  по русскому языку, литературе, математике -  и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе.
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 
классов является портфолио - «портфель достижений».

1.3.1.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАТОМ НАЧАЛЬНОГО ОБРОАЗОВАНИЯ.

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии 
оценки предметных, метапредметных и личностных результатовна этой ступени



обучения.
Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам.
В начальной школе основным результатом образования должна стать сформированность 
у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение 
которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и 
умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения учебных 
задач.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются 
основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 
начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки 
В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у обучающихся 
должны быть сформированы:
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними;
желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию;
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 
математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования
успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования - 
определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам 
которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и 
переводе в основную школу;
успешность выпускников класса в освоениии планируемых результатов начального образования
- определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по 
результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс;

1.3.2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ 
разработана система контроля, распределенная по годам и включающая различные 
формы

оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку образовательных достижений 
на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при 
необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 
Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение 
мониторинговых исследований по специальным направлениям.
На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об освоении 
образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении 
образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 
Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется путем 
проведения специальных социально-педагогических и социологических исследований, 
осуществления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга состояния здоровья 
учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся.



Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 
процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо.
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает: 
проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 
экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 
управления образованием);
представления выпускниками гимназии портфолио - пакета,
свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 
деятельности.
По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень 
подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их 
достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности.
Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана 
система доступа к информации об учащихся. Персональная информация выдаётся только на 
уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для 
информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе 
для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции.

1.3.2.1.ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. ПОРТФОЛИО.

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться 
преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает 
разнообразные методы оценивания:
Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 
обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 
развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков 
учения и др.),
Оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ;
Оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 
собеседований, дневников учащихся и т.п.).
Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 
оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать 
с достижением того

или иного уровня компетентности.
Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, 
выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты 
усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего 
выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков 
организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы 
знаний.

1.3.2.2.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ, НАКОПЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными 
лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее значимые)



промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и 
хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по 
первому требованию предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, 
обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 
как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность выставленной 
итоговой оценки.
Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 
квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на 
критериальной основе.
В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 
учебной деятельностью, должны входить:
подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: 
выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 
выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 
выполненным проектам (по всем предметам);
2)систематишрованные материалы текущей оценки 
отдельные листы наблюдений,
оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов
выполнения отдельных видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на входе, в
начале обучения) и
результаты тематического тестирования;
выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.
3^материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились.
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 
ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих 
материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - 
как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного 
ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной 
школе.

1.3.3. ИТОГОВЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ И РАЗДАТОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе 
синтеза всей накопленной за четыре года обучения
информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение 
основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной 
области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки 
организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения 
небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных,



подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 
промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ 
учащихся - составляющих портфолио.
В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 
фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если 
накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если 
уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, 
граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств 
пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях.
Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учителя 
еще оставалось время наверстать упущенное.
Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 
подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года 
знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе 
обучения.
Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 
проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и 
родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный 
аналог курсовой различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 
саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 
навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный 
прогресс ребенка в различных областях.
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 
что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 
учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие 
учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 
разнообразных проблем.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - 
русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается 
В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 
техника и навыки чтения
скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 
задания и неукоснительно ее придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С 
111(114(1)11111 ПЛИ IlK II K d llH  ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети 

освобождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание 
культура чтения, навыки работы с текстом и информацией,
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации,



представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и
т.д.);
читательский отклик на прочитанное.
В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
овладение ребенком основными системами понятий и
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса
(фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация,
орфография, культура речи)
целостность системы понятий (4 кл.);
фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
разбор предложения по частям речи;
синтаксический разбор предложения;
умение строить свободные высказывания:
словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
предложения
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе и математического характера (составлен ие 
собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное 
задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 
на этическую ситуацию 
на нравственную и социальную проблему 
на экологические проблемы
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;

сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания);
объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);
В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными)
умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 
умение рассуждать и обосновывать свои действия;

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

сформированность первичных представлений о природных объектах, 
их характерных признаках и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 
растений;
распознавание отдельных географических объектов;
сформированность первичных предметных способоы учебных
действий
навыков измерения и оценки; 
навыков работа с картой; 
навыков систематизации;
сформированность первичных методологических представлений



этапы исследования и их описание; 
различение фактов и суждений; 
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 
оценке таких важнейших универсальных способов
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 
Комплект итоговых контрольных работ сопровождается: 
детальными рекомендациями по проведению работ;
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 
вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 
выполнения задания); 
оцениванию работы в целом
интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 
полученных результатов;
фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 
приведением примеров используемых форм, 
читательский отклик на прочитанное.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высолю сложность; их 
выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 
непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются 
детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям 
интерпретации не подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 
дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.

1.3.4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных материалов 
основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и надежности оценки 
образовательных достижений учащихся.
Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации следующих 
принципов при их разработке:
соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с которыми 
проводятся оценочные процедуры;
учет требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария 

мониторинговых исследований;
оптимизация требований технологичности и аутентичности;
сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; -адекватность 
используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) 
проверяемым знаниям и умениям;
необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью определения 
содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а также 
критериев определения оценок;
недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых по 
какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, политические взгляды
и др.);
ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 
общеобразовательной школы.



Спецификация проверочной работы включает:
Назначение работы
Документы, определяющие содержание проверочной работы 
Структура проверочной работы.
Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каждой части по 
типам заданий
Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 
деятельности
Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится минут.
План проверочной работы.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом.
Дополнительные материалы и оборудование.
Условия проведения и проверки работы
Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо).

Критерии оценивания- по признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) -  решение типовой задачи, подобной тем, что решали 
уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, 
оценки: «хорошо» и «нормально»( решение с недочётами)

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - я 
шкала

Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача

«2» (или 0)
ниже нормы, 

неудовлетворительно
0-49%

Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной 
тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 
уже усвоенные знания

«3»
норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения)

50-79%

«4»
хорошо.

Полностью успешное реиление (без 
ошибок и полностью самостоятельно)

80 -  99%

Повышенный (программный) 
уровень

Решение нестандартной задачи, где 
потребовалос ъ 

либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, 
но в новой, непривычной ситуации

«4» близко к отлично. 
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

80-99% 
или 

50-70% п.у.

«5»- отлично.
Полностью успешное реиление (без 

ошибок и полностью самостоятельно)

100%
Или

70-100%
п.у.

Максимальный (необязательный) 
уровень

Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 

потребовались 
либо самостоятельно добытые новые 

знания,

«5»
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

Отдельная 
шкала: 50

69%

«5 и 5» превосходно. 
Полностью успешное реиление (без

Отдельная
шкала:



пибо новые, самостоятельно усвоенные ошибок и полностью самостоятельно) 70-100%
умения

Повышенный уровень (программный) -  решение нестандартной задачи, где 
потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 
новых, усваиваемых в данный момент знаний
Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами)
Максимальный уровень решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой 
потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 
образования.-(НЕобязательный)
Качественная оценка - «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 
балльной шкале
Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты:
Главное средство контроля -специальные диагностические работы:
- задания по отдельным универсальным учебным действиям;
- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов -  это 
педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД.
Комплексная накопленная оценка -  это вывод по всем материалам «Портфеля 
достижений»
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов).
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому 
высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень 
всех текущих отметок.
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 
положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений 
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 
всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 
(освоение опорной системы знаний -  через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий 
с предметными и надпредметными знаниями
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:__________________________

Вывод-оценка
(о возможности 
продолжения образования 
на следующей ступени)

Показатели
(процентные показатели установлены авторами примерной ООП)

Комплексная оценка
(данные «Портфеля достижений»)

Итоговые работы
(русский язык, математика и 

межпредметная работа)
1. Не овладел опорной 

системой знаний и 
необходимыми учебными 

действиями

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 

разделам образовательной 
программы (предметные, 

метапредметные, личностные 
результаты)

Правильно выполнено менее 
50% заданий необходимого 

(базового) уровня

2.Овладел опорной Достижение планируемых Правильно НЕ менее 50%



системой знаний и 
необходимыми учебными 

действиями, способен 
использовать их для 

решения простых 
стандартных задач

результатов по всем основным 
разделам образовательной 

программы как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально»

заданий необходимого 
(базового) уровня

3. Овладел опорной 
системой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 

числе при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 
образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично»

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 
50% от максимального балла за 

выполнение заданий 
повышенного уровня

Оценка планируемых УУД учащихся 4 класса

Параметры Ф.и. обучающися

Личностные результаты
Проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа, 
Родины
Ценит семейные отношения, традиции своего народа, уважает и 
изучает историю России
Определяет личностный смысл учения, выбирает 
дальнейший образовательный маршрут
Регулирует своё поведение в соответствии с моральными 
нормами и этическими требованиями.
Ответственно относится к своему здоровью, к окружающей 
среде, стремится к сохранению живой природы
Проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с 
художественной культурой
Ориентируется в понимании причин успешности/неуспешности в 
учёбе.

Предметные результаты по русскому языку
Текущая аттестация
устный опрос
письменная контрольная работа
диктант
контрольное списывание
изложение
тесты
сочинение, творческая работа
Итоговая аттестация
диктант
изложение
тесты

Предметные результаты по математике
Текущая аттестация
устный опрос
контрольная работа
математический диктант
тесты
Итоговая аттестация



контрольная работа
тесты
Оценка метапредметных результатов

Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулирует задание.
Выбирает для выполнения определённо
Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.

Оценивает результаты собственной деятельности.
Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в 

работе над ошибками.
Ставит цель собственной познавательной деятельности и 

удерживает её.
Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на 
учебники и рабочие тетради.
Регулирует своё поведение в соответствии с моральными 
нормами и этическими требованиями.
Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями.
Познавательные УДД:

Ориентируется в учебниках.
Самостоятельно предполагает, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала.
Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из 

различных источников.
Составляет сложный план текста.

Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные 
рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные 
объекты, явления.
Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, 
представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, 
сообщений.
Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, 
развёрнутом виде, в виде презентаций.

Коммуникативные УДД:
Владеет диалоговой формой речи.

Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, 
понимает прочитанное.
Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных ситуаций.
Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 
позицию.
Критично относится к своему мнению, учитывает разные 
мнения и стремится к координации различных позиций в паре.
Участвует в работе группы, выполняет свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель.
Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.
Адекватно использует речевые средства для решения 
коммуникативных задач.

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): текст 

Сова



Обидел однажды старик сову. Ничего не 
сказала сова старику, но перестала у него на лугу мышей ловить. 
Старик это поначалу не заметил, а мыши обнаглели. Стали они 
гнезда шмелей разорять. Улетели шмели, перестали клевер 
опылять. Но и тут ничего не понял старик. А клевер перестал расти на 
лугу. Голодно стало корове, и перестала она давать молоко.
Вот как все в природе связано между собой! Теперь понял это старик 

и пошел скорее к сове прощение просить.

Задание 1.

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 
дочитал. Дочитай текст до конца.
Задание 2. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст.

Задание 3. Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в природе все связано 

между собой



Ответ:______ =>______ =>______ =>______ =>________

Задание 4. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще раз.

Вопрос 1.

Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. Сколько мышей может поймать сова 

за три ночи? Запиши получившееся число.

Ответ: ________

Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? Допиши в ответе слово.

Ответ: Больше всего ног у ________

Вопрос 3. У кого ног меньше -  у человека или у мыши? На сколько? Запиши 

правильное слово и число.

Ответ: У человека ног________ на_________.

Задание 5. Найди в тексте и спиши два последних предложения. Проверь. Если надо, 

исправь._________________________________________________________________________

Задание 6. 1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова.

2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков.

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги.

4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и 
количество букв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 7. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием.

JR
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Неживая природа
*

J

Jt щ

Растение



Травянистое растение

Задание 8. Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? Запиши ответ 

числом.

Ответ: ________

Задание 9.

1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ 

цифрой и выпиши все незнакомые слова в столбик в таблицу.

Ответ: Незнакомых слов________

2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с 

этим словом.

Незнакомое слово Знамение незнакомого слова

1. —

2 . —

3 . —

4 . —

5 . —

6 . —

7 . —

8 . —

9 . —

10. —



Задание 10. Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши одним предложением.

Задание 11. Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, если бы ты был на месте 

старика? Напиши в двух предложениях.

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 
направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию 

Задание 1. 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 
Раздел: Техника и навыки чтения

Оценивается скорость чтения текста «про себя».

Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью песочных 
часов отмечает временной интервал в 1 мин.

По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они дочитали 
текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов рядом с каждой строкой 
отмечено количество слов с начала текста до конца данной строки.

Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое время 
«вчитаться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу учителя. В этом случае 
фиксация результатов и подсчет количества прочитанных за 1 минуту слов несколько 
усложняются: необходимо фиксировать два значения -  порядковый номер первого слова и

порядковый номер последнего слова. Скорость чтения определится как разность между 
этими двумя значениями.

Коды оценки возможных ответов учащихся:
4 балла -  темп чтения составляет более 41 слова в минуту;
3 балла -  темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту;
2 балла -  темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту;
1 балл -  темп чтения составляет от 15 до 20 слов в минуту;
0 баллов -  темп чтения ниже 15 слов в минуту.

Интерпретация результатов
4 или 3 балла -  ученик достиг базового и высоких уровней подготовки;
2 балла -  ученик достиг высоких уровней базовой и повышенной подготовки;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Внимание!
Важно помнить, что РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ТИСГРАФИЕЙ ИЛИ 111(11 К ( 111 I I 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей лучше вообще освободить от 
выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.
Задание 2.
Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция).
Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного

Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить логику
сказки.

Полный правильный ответ предполагает указание следующих связей:



1) старик -  сова, 2) сова -  мышь, 3) мышь -  гнездо шмелей, 4) гнездо шмелей -  шмель, 5) 
шмель -  клевер, 6) клевер -  корова, 7) корова -  молоко, 8) молоко -  старик, 9) старик -  
сова, т.е. наличия 9 стрелочек на рисунке.

Коды оценки возможных ответов учащихся:
3 балла -  на рисунке изображены все 9 стрелочек;
2 балла -  на рисунке изображены 7 или 8 стрелочек: может быть опущена одна из стрелок 
от старика к сове, а стрелка от мыши идет сразу к шмелю (или проведена в промежуток 
между гнездом и шмелем);
1 балл -  на рисунке изображено 5 или 6 стрелок;
0 баллов -  на рисунке изображено 4 и менее стрелок, или при большем количестве стрелок 
допущены грубые несоответствия с логикой изложения.

Интерпретация результатов
3 или 2 балла -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Задание 3.
Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа).
Раздел: работа с информацией, природные объекты

Оценивается умение проследить «в уме» и схематически изобразить 
представленную в сказке информацию о взаимосвязях в природных сообществах.

Полный правильный ответ предполагает указание следующей цепочки связей: сова 
—> мышь —> шмель —> клевер —> корова, т.е. цепочку из пяти звеньев, два из которых 
заданы рисунком.

Коды оценки возможных ответов учащихся:
4 балла -  составлена цепочка из 5 или 4 слов;
3 балла -  составлена цепочка из 3 слов;
2 балла -  составлена цепочка из 2 слов, хотя бы одно из которых задано рисунком;
1 балл -  составлена цепочка из 2 слов, заданных рисунком;
0 баллов -записано менее 2 слов.

Интерпретация результатов
4 балла -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по обоим предметам;
3 или 2 балла -  ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки по чтению и не достиг уровня базовой 
подготовки по окружающему миру;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из предметов.

Задание 4.
Вопрос 1.

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика)
Раздел: арифметические действия

Оценивается умение формализовать условие, представленное в текстовой форме, и 
выполнить действие умножения.

Правильный ответ 12 мышей.
Коды оценки возможных ответов учащихся:

1 балл -  дан ответ 12;
0 баллов -  дан иной ответ, или ответ отсутствует.

Интерпретация результатов
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
О баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Задание 4.
Вопрос 2.

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)



Раздел: природные объекты
Оценивается знание детьми характерных особенностей строения некоторых 

животных (насекомых, птиц, зверей) и человека.
Правильный ответ - у  шмеля.
Коды оценки возможных ответов учащихся:

2 балла -  дан ответ: у  шмеля;
1 балл -  дан один из ответов: у  коровы или у  мыши;
0 баллов -  дан иной ответ, или ответ отсутствует.

Интерпретация результатов
2 балла -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.
Задание 4.

Вопрос 3.
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)

МАТЕМАТИКА (арифметика)
Разделы: природные объекты, отношение между величинами

Оценивается знание детьми сравнительных особенностей строения человека и 
некоторых знакомых зверей (мыши).

Правильный ответ -  У человека на 2 ноги меньше.
Коды оценки возможных ответов учащихся:

2 балла -  дан ответ: меньше на 2;
1 балл -  дан частичный верный ответ: (меньше) и/или только 2;
0 баллов -  дан иной ответ, или ответ отсутствует.

Интерпретация результатов
2 балла -  ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим предметам;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки по окружающему миру, но не достиг 
уровня базовой подготовки по математике;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из предметов. 

Задание 5.
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Разделы: правописание, техника и навыки письма

Оценивается умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв, списать
текст.

Коды оценки возможных ответов учащихся:
2 балла -  списанный текст не содержит ошибок, или допущенные при списывании ошибки 
были обнаружены и исправлены;
1 балл -  в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, пропусков или искажений букв;
0 баллов -  в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков или искажений букв.

Интерпретация результатов
2 балла -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
О баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Задание 6.

Вопрос 1.
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ
Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом

Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, списать их правильно, без 
ошибок, пропусков и искажения букв.

Правильный ответ: правильно выписаны все 3 слова -  понял, старик, просить. 
Коды оценки возможных ответов учащихся:



1 балл -  найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, искажения букв, без 
исправлений все три слова;
0 баллов -  найдено меньше трех слов или в списанном тексте допущены ошибки, 
пропуски, искажения букв или исправления.

Интерпретация результатов
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Задание 6.
Вопрос 2.

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел: фонетика

Оценивается знание способов обозначение мягкости согласных при письме. 
Правильный ответ: в словах подчеркнуты 4 буквы -  понял, старик, просить.
Коды оценки возможных ответов учащихся:

1 балл -  подчеркнуты 3 или 4 буквы;
0 баллов -  подчеркнуто меньше 3 букв.

Интерпретация результатов
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Задание 6.
Вопрос 3.

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел: фонетика

Оценивается умение делить слова на слоги.
Правильный ответ: понял, старик, просить.
Коды оценки возможных ответов учащихся:

1 балл -  все три слова разделены на слоги верно;
0 баллов -  разделены на слоги меньше 2 слов, или допущена хотя бы одна ошибка.

Интерпретация результатов
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Задание 6.
Вопрос 4.

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел: фонетика

Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, соотносить количество 
букв и звуков в слове.

Правильный ответ: понял -  6 звуков, 5 букв; старик -  6 звуков, 6 букв; просить -  6 
звуков, 7 букв.

Коды оценки возможных ответов учащихся:
1 балл -  допущено не более 1 ошибки;
0 баллов -допущено более 1 ошибки.

Интерпретация результатов
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
О баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе.
Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как 

учитель убедился, что они попробовали выполнить все задания основной части 
работы и дальнейшее продолжение работы над ними нецелесообразно



Задание 7.
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Раздел: природные объекты

Оценивается умение классифицировать природные объекты, используя родо
видовые понятия.

Правильный ответ: стрелками с родовым понятием 
«Неживая природа» соединено 5 объектов: молоко, гнездо, плетень, солнце, берлога 
(яма)\
«Растение» -  3 объекта: ель, клевер, трава;
«Животное» -  4 объекта: сова, корова, шмель, мышь;
«Дерево» -  1 объект: ель;
«Травянистое растение» -  2 объекта: клевер, трава;
т.е. от трех объектов (ель, клевер, трава) должно быть протянуто по две стрелки -  к 
понятию «растения», и понятиям «дерево» (ель), либо «травянистое растение» (клевер, 
трава).

Коды оценки возможных ответов учащихся:
3 балла -  на рисунке верно изображены все 15 стрелок;
2 балла -  на рисунке верно изображены от 10 до 14 стрелок и при этом отсутствуют 
ошибки в классификации;
1 балл -  на рисунке изображены 7 и более стрелок, при этом может быть допущена 1 
ошибка в классификации;
0 баллов -  на рисунке верно изображено менее 7 стрелок, или задание не выполнялось.

Интерпретация результатов
3 или 2 балла -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  результат не подлежит интерпретации.

Задание 8.
Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)

ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция)
Разделы: природные объекты, работа с текстом

Оценивается знание детьми отличительных особенностей объектов живой и 
неживой природы, характерных особенностей строения некоторых животных (насекомых, 
птиц, зверей) и человека, а также умение внимательно читать текст задания.

Правильный ответ -  человек, корова, мышь, клевер, т.е. 4.
Коды оценки возможных ответов учащихся:

2 балла -  дан ответ 4\
1 балл -  дан ответ: 2 или 3;
0 баллов -  дан иной ответ, или задание не выполнялось.

Интерпретация результатов
2 балла -  ученик достиг высоких уровней подготовки и развития;
1 балл -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по окружающему 
миру;
0 баллов -  результат не подлежит интерпретации.

Задание 9.
Вопрос 1.

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел: лексика

Оценивается словарный запас ребенка.
Коды оценки возможных ответов учащихся:

3 балла -  незнакомых слов нет;
2 балла -  незнакомых слов не более двух;
1 балл -  незнакомых слов от 3 до 4;



0 баллов -  5 и более незнакомых слов или задание не выполнялось.
Интерпретация результатов

3 балла -  ученик достиг высоких уровней развития;
2 балла -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
1 балл -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
0 баллов -  результат не подлежит интерпретации.
Задание 9.

Вопрос 2.
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел: лексика

Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения 
значений незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а также степень 
самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов.

Допускается использование любых способов пояснения лексического значения
слова:
описание смысла слова своими словами,
запись краткого толкования, взятого из толкового словаря,
передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы (например, 
связано между собой -  это как нитки связываем), 
с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов.

Не подлежит оценке только тавтология.
Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести 

самостоятельный поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, попросить 
учителя дать ему словарь или иную книгу, попросить совета в том, какую книгу лучше 
взять, или попросить учителя объяснить ему значение слова.

Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам.

ВНИМАНИЕ!
Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его попросит, 

вплоть до прямого объяснения значения незнакомого слова, но по собственной 
инициативе помощь не предлагать, даже через наводящие вопросы типа: «Может 
быть, дать тебе какой-нибудь словарь?». Однако, если ребенок пытается отвлечь 
соседей, можно у него спросить: «Ты что-то хотел узнать? Спроси лучше у  меня».

Коды оценки возможных ответов учащихся:
2 балла -  любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком 
самостоятельно;
1 балл -  любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком с 
существенной помощью учителя (его прямым объяснением, или показом слова в словаре);
0 баллов -  задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых слов нет), или 
смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, передан тавтологически и т.п.).

Интерпретация результатов
2 балла -  ученик достиг высоких уровней развития;
1 балл -  ученик достиг уровней базовой подготовки;
О баллов -  результат не подлежит интерпретации.
Задание 10.
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел: высказывания, тесты

Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ 
на заданный вопрос.

Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 
дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты.



КРИТЕРИЙ 1 (Kl). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и 
наличие эмоционального отклика на слово «обидел» (максимальная оценка -  2 балла).
Код «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный вопрос и 
при этом использована эмоционально окрашенная лексика или читается указание на 
грубость, угрозу, жестокость и т.д. старика (например, «Он на нее кричал», «Он на нее 
ругался», «Он ее прогонял», «Он хотел ее застрелить.» «Он на нее махал.»).
Код «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь высказывания с 
поставленным вопросом или эмоциональный отклик на слово «обидел»), «Сова зря 
обиделась.», «Он боялся за свою корову.», «Они просто не поняли друг друга» и т.п.
Код «О баллов» ставится, если высказывание никак -  ни эмоционально, ни содержательно
-  не связано с поставленным вопросом (например, «Сова была плохая» или «Старик был 
старый») или в нем содержится тавтология {«Он ее обидел»),

КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная 
оценка -  1 балл).
Код «1 балл» ставится, если ответ дан в виде предложения.
Код «О баллов» ставится, если ответ дан одним словом или словосочетанием (например, 
«пугалом» и т.п.).

КРИТЕРИЙ 3 (КЗ). Сформированность технических навыков письма -  оформление 
начала и конца предложения, соблюдение условностей письменного текста, разборчивость 
почерка. Максимальная оценка по этому аспекту -  2 балла.
Код «2 балла» ставится, если предложение оформлено правильно и почерк разборчив.
Код «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев.
Код «О баллов» ставится, если не выполнены оба критерия.

ВНИМАНИЕ!
Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в 

свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается.

Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию.

Интерпретация суммарных результатов
5 баллов -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
4 или 3 балла -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
2 и менее баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

Задание 11.
Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел: высказывания, тесты

Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ 
на заданный вопрос.

Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 
дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты.

КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и 
наличие эмоционального отклика на свой поступок (максимальная оценка -  2 балла).
Код оценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный 
вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная лексика или читается указание 
на раскаяние, переживание и т.п. (например, «Мне очень стыдно. Прости меня, 
пожалуйста»).
Код оценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь 
высказывания с поставленным вопросом или осознание вины), «Сова, не сердись! Я  
больше не буду.», «Давай лучше мириться.», и т.п.



Код оценки «О баллов» ставится, если высказывание никак -  ни эмоционально, ни 
содержательно -  не связано с поставленным вопросом (например, «Хватит уже 
обижаться.»).

КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная 
оценка -  1 балл).
Код оценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде двух предложений общим объемом 
не менее 4 слов.
Код оценки «О баллов» ставится, если общий объем высказывания не превышает 3 слов 
(например, «Дорогая сова! Прости!».
КРИТЕРИЙ 3 (КЗ). Сформированность технических навыков письма -  оформление 
начала и конца предложения, соблюдение условностей письменного текста, разборчивость 
почерка. Максимальная оценка по этому аспекту -  2 балла.
Код оценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены правильно и почерк 
разборчив.
Код оценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев хотя бы для одного 
предложения.
Код оценки «О баллов» ставится, если не выполнены оба критерия.

ВНИМАНИЕ!
Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в 

свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается.

Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию.

Интерпретация суммарных результатов
5 баллов -  ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
4 или 3 балла -  ученик достиг уровня базовой подготовки;
2 и менее баллов -  ученик не достиг уровня базовой подготовки.

При итоговой оценки использовать комплексные контрольные работы из сборника
«Мои достижения»

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 
фиксация результатов выполнения проверочной работы, 
их анализ и интерпретация, использование результатов

Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы заносятся учителем 
(или старшеклассником) в базу данных или в таблицу Excel.

По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только 
относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить группы 
риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и принять 
необходимые меры для коррекции.

Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для данной 
контрольной работы составляют:
Группа риска -  дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 возможного.
Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его -  дети, 
набравшие суммарно от 11-12 баллов до 20-21 балла (из 41 возможного).
Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней -  дети, 
набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 возможного).

С помощью данной работы возможно оценить и отдельные важнейшие аспекты 
обучения по отдельным предметам.

Так в приводимом нами примере особое беспокойство вызывают два ребенка, 
дополнительного внимания со стороны учителя требуют еще трое детей.

Некоторое общее затруднение вызвало третье задание, что скорее всего связано с 
недостаточной сформированностью логических отношений «больше -  меньше». 
Целесообразно вернуться к этому аспекту обучения



Мониторинг рубежных достижений школьника. 
Учебно-познавательные УУД
Результаты наблюдения первоклассников учитель____________
________________________________ учебный год___________________

Класс Результаты наблюдения
'—-— . обучающегося

—------
Параметры наблюдения ———

умею
т

Не
умеют

%
От

общего
числа

1. Умеет составлять рассказы по картинке, серии картинок

2. Умеет сравнивать предметы, явления
3. Умеет правильно пользоваться рукой при письме
4. Умеет развернуто и аргументировано отвечать на вопросы
5. Умеет составлять предложения из 3-4 слов, используя в речи синонимы, 
антонимы, существительные с обобщающим значением
6. Умеет находить слова с определенным звуком, различает звуки на слух
7. Умеет членить слова на слоги
8. Умеет задавать вопросы
9. Умеет различать и называть буквы
10. Умеет самостоятельно, выразительно, последовательно передавать 
содержание небольших текстов
11. Умеет сливать буквы в слоги, слоги в слова
12. Умеет выделять признаки предмета
13. Умеет различать и называть геометрические фигуры
14. Умеет ориентироваться на листке клетчатой бумаги
15. Знает, как получить число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду
16. Умеет называть и писать цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
17. Умеет соотносить цифру и число предметов
18. Умеет пользоваться арифметическими знаками действий +, -, =, <, >



2. С ОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования; 
определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.
охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 
универсальных учебных действий;
предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 
учебных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 
с УМК «Школа России»;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».
Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов.



Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
_____________________________________________образования следующим образом:_____________________________________________

«Школа России» «Школа 2100» «Перспективная начальная школа»
1. Формирование основ гражданской 
идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за 
благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого 
народа.
2. формирование психологических условий 
развития общения, кооперации 
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание 
к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим -  умение 
слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учетом позиций всех 
участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы 
личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и 
общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и 
смысле поступков, как собственных, так и

Личностные ценности
Ценность жизни -  признание человеческой 
жизни и существования живого в природе в целом 
как величайшей ценности, как основы для 
подлинного экологического сознания.
Ценность добра -  направленность человека на 
развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие как проявление высшей человеческой 
способности - любви.
Ценность природы основывается на 
общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира -  частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе означает, 
прежде всего, бережное отношение к ней как к 
среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства.
Ценность истины -  это ценность научного 
познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность красоты, гармонии лежит в основе 
эстетического воспитания через при-общение 
человека к разным видам искусства. Это ценность 
совершенства, гармонизации, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему -  
«красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, 
стремящегося к добру и само
совершенствованию, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве

формирование основ гражданской идентичности 
личности на базе воспитания чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий;
формирование психологических условий 
развития общения, сотрудничества на основе 
доброжелательности, доверия и внимания к 
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности 
на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма; 
развитие умения учиться как первого шага к 
самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; 
развитие самостоятельности, инициативы и 
ответственности личности как условия ее 
самоактуализации.



окружающих людей, развитие этических 
чувств - стыда, вины, совести - как 
регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и 
эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной 
культурой;
4. развитие умения учиться как первого 
шага к самообразованию и 
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных
интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и 
творчества;
- формирование умения учиться и 
способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, 
оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы 
и ответственности личности как условия ее 
с амоактуал изации:
- формирование самоуважения и 
эмоционально-положительного отношения 
к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать 
свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение 
адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, 
ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и

его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой 
для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного 
условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора 
человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как 
признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.
Ценность гражданственности -  осознание 
человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма -  одно из проявлений 
духовной зрелости человека, выража-ющеееся в 
любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отече-ству. 
Ценность человечества как части мирового 
сообщества, для существования и прог-рессса 
которого необходимы мир, сотрудничество 
народов и уважение к многообразию их культур.



общества в пределах своих возможностей.
2

2 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы. Это человек:

«Школа России» «Школа 2100» «пнттт»
Любознательный, 
интересующийся, активно 
познающий мир 
Владеющий основами умения 
учиться.
Любящий родной край и свою 
страну.
Уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества 
Готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и школой. 
Доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать партнера, 
умеющий высказать свое мнение. 
Выполняющий правила здорового 
и безопасного образа жизни для 
себя и окружающих.

-  обладает огромным 
потенциалом к саморазвитию, 
умеет учиться и самостоятельно 
добывать знания;
-  владеет обобщённым 
целостным представлением о 
мире (картиной мира);
-  привык самостоятельно 
принимать решения и нести за 
них персональную 
ответственность;
-  усвоил положительный опыт и 
завоевания предыдущих 
поколений, сумел 
проанализировать его и сделать 
своим собственным, тем самым 
заложив основу своей 
гражданской и национальной
с амоид ентиф икации;

толерантен по своей 
жизненной позиции, понимает, 
что он живёт и трудится среди 
таких же личностей, как и он, 
умеет отстаивать своё мнение и 
уважать мнение других;
-  эффективно владеет 
вербальными и невербальными 
средствами общения и 
использует их для достижения 
своих целей;
-  способен жить в любом 
социуме, адаптируясь к нему.

любознательный,
проявляющий
исследовательский
интерес
доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать партнера 
активно познающий мир 
уважительное отношение 
к окружающим, к иной 
точке зрения 
умеющий учиться, 
способный к 
самоорганизации 
готовый самостоятельно 
действовать и отвечать 
перед семьёй и школой 
с навыки
самоорганизации и 
здорового образа жизни

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий:

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

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 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 её 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.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);



• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.



2.2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

Класс Личностные УУД Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс 
«Школа 
России»

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, 
к своим родственникам, 
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика: 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие.
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать речь 
других.
4. Участвовать в паре.

«Школа
2100»

Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие»

Постепенно понимать, 
что жизнь не похожа на 
«сказки» и невозможно 
разделить людей на 
«хороших» и «плохих» 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
кон костные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие»
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:
-  какие собственные 
привычки мне нравятся и 
не нравятся (личные 
качества),
-  что я делаю с 
удовольствием, а что -  
нет (мотивы),
-  что у меня получается 
хорошо, а что нет 
(результаты)

Учиться определять 
цель деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
Учиться высказывать 
своё предположение 
(версию)
Учиться работать по 
предложенному плану 
Учиться совместно 
давать эмоциональную 
оценку деятельности 
класса на уроке. 
Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного

Отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя.
Ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре). 
Находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке 
Делать выводы в 
результате совместной 
работы всего класса. 
Сравнивать и 
группировать предметы. 
Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению одного 
признака.
Называть
последовательность 
простых знакомых 
действий, находить 
пропущенное действие в 
знакомой
последовательности
Подробно пересказывать 
небольшие тексты, 
называть их тему

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста).
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни
Слушать и понимать речь 
других.
Выразительно читать и 
пересказывать текст. 
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им.
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика)

«ТТН1П» 1. самоопределение: 
система заданий, 
нацеленная на 
децентрацию младшего 
школьника,
ориентирующая его на 
учет чужой точки зрения, 
на оказание

1. осуществление 
контроля
процесса и 
результатов 
деятельности: задания 
типа «Миша сказал, что 
ему два раза встретился 
звук [о] в детских

Общеучебные:
1 . умение применять 
правила и пользоваться 
инструкциями и 
освоенным 
закономерностями. 
Задания типа: «Из всех 
слов,

1.самоопределение: система 
заданий, нацеленная на 
децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая 
его на учет чужой точки 
зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи



интеллектуальной 
помощи сквозным героям, 
которые в этом 
нуждаются при решении 
трудных задач. Задания 
типа «Помоги Маше 
(Мише) объяснить что-то, 
или подтвердить её/еш 
точку зрения, или 
доказать что-то, или 
ответить на данный 
вопрос»
2.смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация: организация 
участия детей в действиях 
интриги, содержащей 
гуманистический пафос 
восстановление 
нарушенного порядка, 
любви ко всему живому, 
ориентирующей 
младшего школьника 
помогать героям-
животным, попавшим в 
плен, и решать с этой 
целью разные
интеллектуальные задачи. 
Задания типа «Помоги 
Маше (Мише) навести 
порядок в библиотеке: 
расставить книги на 
полки; помоги Маше 
(Мише) выручить этих 
животных (вернуть им 
способность действовать, 
вернуть им признаки, 
освободить их детенышей 
из плена и т.д.). Для этого 
тебе надо сделать/освоить 
то или это».

именах. Проверь: прав 
ли Миша? Для этого 
вернись к
звуковой записи слов», 
«Маша сказала, что 
каждому твёрдому 
согласному звуку
обязательно 
соответствует 
мягкий согласный звук. 
Проверь: права ли
Маша?
Исследуй для этого
звуковой столбик»;
2. самоконтроль 
процесса и
результатов 
деятельности:
Задания типа:
«Проверь, на какие 
буквы на твоих полках 
нет фамилий
писателей? А у твоего 
соседа?»; «Тяни
первый слог. Что у тебя 
получилось? Проверь: 
совпадает ли это с
указанием звукового 
столбика?»;
«Вернись к
упражнению № 26.
Перечитай слова,
выделенные жирным 
шрифтом. Какие два 
слова ты теперь 
сумеешь записать
правильно?»

выделенных жирным 
шрифтом,
выпиши только те, 
которые
подтверждают новое 
правило»;
«Вернись к столбику- 
списку
животных. Примеряй к 
каждому из них 
указанные слова-
названия признаков. 
Выписывай подходящие 
по смыслу»; «Вернись к 
схемам на странице ... 
Уточни, на какие 
согласные показывают 
буквы и и е. Работает ли 
это правило в данном 
случае
2.умение ставить, 
формулировать и решать 
проблемы как некоего 
целого,
включающего целый ряд 
логических шагов:
использование в
предложении предлога; 
установление качества 
звука [й’]:
Информационные:
-обучение работе с
разнымивидами
информации:
а) формирование умения 
поиска
начала урока по 
условным
обозначениям: символу
главы и
порядковому символу 
урока, а
также умения соотносить 
эти
обозначения в учебнике и 
тетради;
б) формирование умения 
читать
дидактические 
иллюстрации с 
размещенными внутри 
словами
и словосочетаниями;
в) обучение работе с 
вертикальным
зву ко буквенным 
столбиком (удержание 
заданного аспекта и 
выбор информации по 
заданному аспекту);
г)обучение работе с
информацией, 
представленной в
графической форме. 
Информационные -  
обучение работе с

сквозным героям, которые в 
этом нуждаются при 
решении трудных задач. 
Задания типа «Помоги 
Маше (Мише) объяснить 
что-то, или подтвердить 
её/его точку зрения, или 
доказать что-то, или 
ответить на данный вопрос»
2. смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация: организация
участия детей в действиях 
интриги, содержащей
гуманистический пафос 
во сстано вление 
нарушенного порядка, 
любви ко всему живому, 
ориентирующей младшего 
школьника помогать
героям-животным, 
попавшим в плен, и решать 
с этой целью разные 
интеллектуальные задачи. 
Задания типа «Помоги 
Маше (Мише) навести 
порядок в библиотеке: 
расставить книги на 
полки; помоги Маше 
(Мише) выручить этих 
животных (вернуть им 
способность действовать, 
вернуть им признаки, 
освободить их детенышей 
из плена и т.д.). Для этого 
тебе надо сделать/освоить 
то или это».



разными видами
информации по другим 
основаниям:
1. Поиск и фиксация
информации -
формирование
умения искать
информацию в 
учебной книге: все
задания, где
необходимо вернуться на 
определенные страницы 
для
выполнения задания. 
Например, нужно будет с 
разных страниц 
учебника вернуться к 
карте
животных, чтобы
выручить из
беды очередную группу 
пленников.
2. Понимание и
преобразование 
информации - задания, 
нацеленные на проверку 
понимания информации
3. Применение и
представление 
информации - задания, 
нацеленные на
применение полученной 
информации
4. Оценка достоверности
получаемой информации - 
задания, нацеленные на 
создание условий для
оценки и проверки 
достоверности 
получаемой информации. 
Знаково-символические 
моделирование 
Логические:
- подведение под понятие 
на
основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков: 
подведение конкретного 
языкового материала под 
лингвистическую схему
- подведение под правило
-установление причинно
следственных связей 
(например, ребенок
должен установить связь 
между: отсутствием
некоторых букв на 
библио графиче ских 
табличках в библиотеке и 
отсутствием фамилий, 
начинающихся на эти 
буквы; местом ударения в 
слове и значением слова; 
сменой логического 
ударения в______________



предложении и 
изменением
смысла предложения; 
количеством гласных в 
слове и количеством 
слогов; использованием 
прописной буквы в 
словах, являющихся 
именами собственными, 
и отсутствием её в 
словах, омонимичных 
данным словам; 
местоположением в слове 
буквы гласного второго 
ряда и
количеством звуков, 
которые она обозначает; 
ребенок должен 
установить зависимость: 
качества согласного звука 
(по
линии
звонкости/глухости) от 
его местоположения в 
слове; зависимость 
произношения 
слов от особенностей 
написания (с Ь и Ъ или 
без них); между целью 
предложения и знаком (а 
также
между интонацией и 
знаком), с помощью 
которого эта цель (или 
эта интонация) 
оформляется на письме, и 
т. д.
-формирование умения 
осуществлять сравнение 
и выделять общее и 
различное

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
само стояте льно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.
4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи).



инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

составлять простой план.
5. Определять, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 
информацию для 
выполнения задания.
6. Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы

«Ш кола
2100»

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной 
частью большого 
разнообразного мига 
(природы и общества 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых 
ситуациях Признавать 
свои плохие поступки

Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
само стояте льно. 
Учиться совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
Учиться планировать 
учебную деятельность 
на уроке.
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки 
Работая по
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты) 
Определять 

успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем

Понимать, что нужна 
дополнительная 
информация (знания) для 
решения учебной задачи 
в один шаг.
Понимать, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 
информацию для 
решения учебной задачи. 
Находить необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных учителем 
словарях и 
энцикло педнях 
Сравнивать и 
группировать предметы 
по нескольким 
основаниям.
Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков.
Приводить примеры 
по с ледо вательно сти 
действий в быту, в 
сказках.
Отличать высказывания 
от других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, 
определять истинные и 
ложные высказывания. 
Наблюдать и делать 
самостоятельные выводы 
Составлять простой план 
небольшого текста- 
повествования

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста).
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни
Слушать и понимать речь 
других.
Выразительно читать и 
пересказывать текст. 
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни
Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им.
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика)

«пнш» 1 .Смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация - организация 
участия детей в действиях 
интриги, ориентирующей 
младшего школьника 
помогать героям интриги 
с целью решить 
интеллектуальные задачи. 
Задания типа «Ты 
поможешь
Мише решить эту 
проблему?»

Контроль и 
самоконтроль 
учебных действий -  
задания типа: «Миша 
нашёл такие 
словосочетания: ... 
Маша 
определила
словосочетания по- 
другому: ... Как ты 
думаешь, кто прав? 
Запиши
словосочетания и

Информационные:
-обучение работе с 
разными видами 
информации:
А) формирование умения 
поиска информации в 
учебных словарях Задания 
типа: «Проверь по 
словарю «Произноси 
правильно», как надо 
произносить выделенное 
Слово»; "Открой 
Обратный

1. Смыслообразование и 
нравственно-этическая 
ориентация - организация 
участия детей в действиях 
интриги, ориентирующей 
младшего школьника 
помогать героям интриги с 
целью решить 
интеллектуальные задачи. 
Задания типа «Ты 
поможешь
Мише решить эту 
проблему?»



2. Самоопределение - 
система
заданий, нацеленная на 
децентрацию младшего 
школьника,
ориентирующая его на 
учет чужой точки зрения, 
на оказание
интеллектуальной 
помощи сквозным героям, 
которые в этом 
нуждаются при решении 
трудных задач. Задания 
типа: «Ты соглашаешься с 
Машей и Мишей?» «Как 
ты ответишь Мише?», «С 
каким суждением ты
согласишься?», «Ты
соглашаешься с Мишей
или хочешь что-то
уточнить?», «Миша
говорит, что это одна и та 
же форма: "стёкла". По 
какому признаку он 
судит?»
Раздел «Развитиеречи
- самоопределение и 
смыслообразование - 
формирование умения 
школьников
ориентироваться в
социальных ролях и 
межлично стных 
отношениях (умения 
владеть важнейшими 
коммуникативными 
основами,
регулирующими общение 
детей и взрослых; а также 
детей между собой) 
осуществляется с
помощью системы
заданий в
линии, которая
называется «Азбука 
вежливости». Некоторые 
темы, составляющие эту 
линию: «Как правильно 
(начать и закончить) 
написать письмо» с, «Как 
правильно написать
письмо. Главный Закон 
Общения», «Как написать 
поздравление с Новым 
годом», «Как написать 
письмо в научный клуб 
младших школьников», 
«Как написать
поздравление с Днём 8 
Марта».
- нравственно-этическая
ориентация 
(наблюдательно сть, 
способность любить и 
ценить окружающий мир, 
ценить__________ дружбу)

проведи нужные
стрелки»; «Сможешь 
доказать, что окончания 
выделены правильно?»; 
«В каком предложении 
Миша сделал ошибку? 
Запиши это
предложение 
правильно»; «Проверь, 
как это задание 
выполнил Миша»; 
«Если ты не 
соглашаешься с
Мишей,
исправь его ошибки: 
запиши слова в три 
столбика по- своему, 
правильно выдели 
основу и окончание во 
всех словах»;
«Поменяйтесь 
тетрадями, проверьте 
работу друг друга» и 
Т.д.
- самоконтроль
процесса и 
Результатов 
деятельности -
задания типа: «А слово 
ДЕРЕВО будет стоять в 
Обратном словаре 
раньше или позже слов 
САД и ОБЕД? Проверь 
себя: найди в 
Обратном словаре 
слово
ДЕРЕВО»; «Посмотри, 
что
получилось у Маши:.. 
У тебя получилось так 
же?»; «Не забудь 
проверить себя по 
словарю. Ты не 
сделал(а) ни одной 
ошибки?», «В каких 
случаях ты сможешь 
проверить 
сомнительные 
написания? В каких 
случаях обратишься к 
помощи словаря
«Пиши правильно»? и 
Т .д

словарь на - А и найди 
группу слов на -вка...", 
"Найди это слово в 
"Словаре происхождения 
слов" и т.д.
Б) формирование умения 
читать дидактические 
иллюстрации с
размещенными внутри 
словами и
словосочетаниями и 
буквосочетаниями 
В) обучение работе с 
информацией, 
представленной в
табличной форме 
Г) формирование умения 
по условным
обозначениям определять 
фамилию автора
стихотворного текста, 
использованного в
звукобуквенной зарядке:
Д ) формирование умения 
обращаться к
дидактической 
иллюстрации для
решения проблемы,
например, для «если 
буква заблудилась») или 
выяснения значения 
омонимов, многозначных 
слов, переносных
значений слова, смысла 
предложения
- анализ и
интерпретация 
информации - задания 
типа:
«Как правильно говорить: 
как в
первом или как во втором
предложении?»,
«Подтверди
слова летучей мыши 
примерами
из последнего
стихотворения.»,
«Докажи с помощью слов 
нет,
дам, любуюсь, что у слов
морж
и сом есть окончания», 
«Докажи на примере 
любых двух
предложений, что у слов 
зебу, эму, кенгуру нет 
окончаний», «Докажи, 
что эти слова стоят в 
разных предложениях в 
РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д
- применение и 
представление 
информации - задание 
типа:
«Найди в Словаре

2. Самоопределение - 
система
заданий, нацеленная на 
децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая 
его на учет чужой точки 
зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в 
этом нуждаются при 
решении трудных задач.
Задания типа: «Ты
соглашаешься с Машей и 
Мишей?» «Как ты ответишь 
Мише?», «С каким
суждением ты
согласишься?», «Ты
соглашаешься с Мишей или 
хочешь что-то уточнить?», 
«Миша говорит, что это 
одна и та же форма: 
"стёкла". По какому 
признаку он судит?»
Раздел «Развитие речи
- самоопределение и
смыслообразование -
формирование умения 
школьников
ориентироваться в
социальных ролях и 
межлично стных 
отношениях (умения
владеть важнейшими
коммуникативными 
основами, регулирующими
общение детей и взрослых; 
а также детей между собой) 
осуществляется с помощью 
системы заданий в 
линии, которая называется 
«Азбука вежливости». 
Некоторые темы,
составляющие эту линию: 
«Как правильно (начать и 
закончить) написать
письмо» с, «Как правильно 
написать письмо. Главный 
Закон Общения», «Как 
написать поздравление с
Новым годом», «Как
написать письмо в научный 
клуб младших
школьников», «Как
написать поздравление с
Днём 8 Марта».
- нравственно-этическая
ориентация 
(наблюдательно сть, 
способность любить и 
ценить окружающий мир, 
ценить дружбу)
осуществляется на базе 
текстов и заданий, при 
обсуждении которых в 
методическом аппарате, 
наряду с анализом их



осуществляется на базе 
текстов и заданий, при 
обсуждении которых в 
методическом аппарате, 
наряду с анализом их 
языковых и структурных 
особенностей (описание, 
повествование, научный 
или научно-популярный 
текст, главная мысль и 
главное переживание, 
деление текста на 
части), затрагиваются 
нравственно-этические и 
экологические проблемы: 
«Воробьи» (по Г. 
Скребицкому), Ф. Грубин 
«Качели», К. Паустовский 
«Необыкновенная осень»,
Э. Мошковская «Собаки 
тоже плохие, хорошие...», 
«Белка в лодке» (по В. 
Бианки), С. Воронин 
«Девять белых 
лебедей» (отрывок) и др.;
- формирование базовых
эстетических ценностей 
(эстетических 
переживаний, 
эстетического вкуса, 
представлению о том, что 
красота - это то, что 
вокруг, - необходимо 
лишь научиться её 
обнаруживать, что
природа для художника 
(писателя, поэта) - живая) 
построено на основе
анализа литературных 
текстов, а также заданий, 
входящих в линию
работы с живописными 
произведениями. 
Например: работа с
картиной Т. Мавриной 
«Васильки на окне»,
Работа с картиной Т. 
Мавриной «Костёр во 
дворе», Работа с картиной 
А. Рылова «Полевая 
рябинка», Работа с
картиной К. Петрова- 
водкина «Утренний 
Натюрморт», Работа с 
картиной Н. Рериха 
«Стражи ночи», Работа с 
картиной В. Ван Гога 
«Подсолнухи», Работа с 
картиной В. Ван Гога 
«Церковь в Овере»;
- формирование опыта
нравственных и
эстетических 
переживаний (опыта 
примерок:
способности каждый раз

происхождения слов 
слово СОКРОВИЩЕ. 
Расскажи, что
интересного тебе удалось 
узнать»; «Прочитай в 
хрестоматии «Наш мир 
знакомый и загадочный» 
описания этих животных. 
Выбор нужного слова 
(иллюстрации для
заданий «если буква 
заблудилась») или
выяснения значения 
омонимов,
многозначных слов,
переносных значений 
слова, смысла
предложения.
- анализ и
интерпретация 
информации - задания 
типа:
«Как правильно говорить: 
как в
первом или как во втором 
предложении?», 
«Подтверди слова
летучей мыши
примерами из последнего 
стихотворения»,
«Докажи с помощью слов 
нет, дам, любуюсь, что у 
слов морж
и сом есть окончания», 
«Докажи на примере 
любых двух
предложений, что у слов 
зебу, эму, кенгуру нет 
окончаний»,
«Докажи, что эти слова 
стоят в
разных предложениях в 
РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д
- применение и 
представление 
информации - задание 
типа:
«Найди в Словаре 
происхождения слов 
слово СОКРОВИЩЕ. 
Расскажи, что
интересного тебе удалось 
узнать»; «Прочитай в 
хрестоматии «Наш мир 
знакомый и загадочный» 
описания этих животных. 
Сочини и запиши 
предложения с любым из 
этих слов (слова 
выписаны из Обратного 
словаря)», "Найди слово 
«снегирь» в Словаре 
происхождения слов. 
Какое слово дало ему 
жизнь? Как оно помогает 
проверить и запомнить

языковых и структурных 
особенностей (описание, 
повествование, научный 
или научно-популярный 
текст, главная мысль и 
главное переживание,
деление текста на 
части), затрагиваются
нравственно-этические и 
экологические проблемы: 
«Воробьи» (по Г. 
Скребицкому), Ф. Грубин 
«Качели», К. Паустовский 
«Необыкновенная осень»,
Э. Мошковская «Собаки 
тоже плохие, хорошие...», 
«Белка в лодке» (по В. 
Бианки), С. Воронин 
«Девять белых 
лебедей» (отрывок) и др.;
- формирование базовых
эстетических ценностей 
(эстетических переживаний, 
эстетического вкуса,
представлению о том, что 
красота - это то, что вокруг,
- необходимо лишь 
научиться её обнаруживать, 
что природа для художника 
(писателя, поэта) - живая) 
построено на основе 
анализа литературных 
текстов, а также заданий, 
входящих в линию работы с 
живописными 
произведениями. Например: 
работа с картиной Т. 
Мавриной «Васильки на 
окне», Работа с картиной Т. 
Мавриной «Костёр во 
дворе», Работа с картиной
А. Рылова «Полевая 
рябинка», Работа с 
картиной К. Петрова- 
водкина «Утренний 
Натюрморт», Работа с 
картиной Н. Рериха 
«Стражи ночи», Работа с 
картиной В. Ван Гога 
«Подсолнухи», Работа с 
картиной В. Ван Гога 
«Церковь в Овере»;
- формирование опыта
нравственных и
эстетических
переживаний (опыта
примерок:
способности каждый раз 
все ситуации этического и 
эстетического характера 
примерять на себя) 
осуществляется с помощью 
вопросов и заданий, цель 
которых - опереться на 
социальный и личностный 
опыт ребёнка Например:



все ситуации этического и 
эстетического характера 
примерять на себя) 
осуществляется с
помощью
вопросов и заданий, цель 
которых - опереться на 
социальный и
личностный опыт
ребёнка Например: «Ты 
когда-нибудь видел(а) 
гроздья рябины? Жёлтые 
цветы на картине похожи 
на эти гроздья?», 
«Приведи и ты свой 
пример из жизни, к 
которому подходит эта 
пословица», «Тебе
знакомы эти герои? Ты 
читал(а) о них в фильме 
или видел(а)
мультфильм?».

написание слова
«снегирь»?»; "Составьте 
из этих четырнадцати 
слов диктант» и т.д
- оценка получаемой 
информации - задания 
типа: "Маша решила, что 
эти слова надо искать на 
букву -Д.
Проверь, права ли
Маша»,
«Маша и Миша нашли 
девять таких слов. А ты? 
Выпиши их,
выдели окончания»,
«Маша нашла в словаре 
форму КЛЕВАТЬ. Как ты 
думаешь, это начальная 
форма?», «С каким
суждением ты
согласишься..», «Проверь 
свою догадку: найди
слово норка в Толковом 
словаре».
Знаково
символические: 
моделирование -  умение 
применять правила и
пользоваться
инструкциями и
освоенными 
зако номерно стями. 
Задания типа: «Можно ли 
сказать, что слово 
"кенгуру" стоит во всех 
предложениях в одной и 
той же форме? Не 
торопись с ответом: 
воспользуйся 
подсказкой!»
Логические:
- подведение под
понятие: подведение
конкретного языкового 
материала под 
лингвистическую схему
- установление причинно
следственных связей. 
Например: школьник
должен установить связь 
между фонемным
составом слова и его 
лексическим значением в 
упражнениях типа «Если 
буква
заблудилась»; установить
связь
между
наличием/отсутствием 
второстепенных членов в 
предложении и его 
смыслом;
установить связи между 
«работой» слова в 
предложении и его 
формой____________ (для

«Ты когда-нибудь видел(а) 
гроздья рябины? Жёлтые 
цветы на картине похожи на 
эти гроздья?», «Приведи и 
ты свой пример из жизни, к 
которому подходит эта 
пословица», «Тебе знакомы 
эти герои? Ты читал(а) о 
них в фильме или видел(а) 
мультфильм?».



омонимичных форм 
суще ствите льных), 
установить связь между 
формой 
неизменяемых 
существительных и 
формами изменяемых 
слов и в
предложении; установить 
связь между окончанием 
имени
прилагательного и его 
числом и
родом; установить связь 
между родом 
существительного с 
основой на шипящий и 
его правописанием и т.д- 
-формирование умения 
осуществлять сравнение 
и
выделять общее и 
различное -
задания типа: 
«Произнеси оба слова. 
Прислушайся: какими 
звуками они 
отличаются?»,
«Сравни картинки. Чем 
они
различаются?», «Сравни 
два текста. Чем второй 
текст отличается от 
первого?»,
«Сравни слова в двух 
столбиках. Какое слово 
здесь лишнее?»

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливо сть», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения: желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью
само стояте льно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли,



основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным.

информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

договариваться друг с 
другом.

«Школа
2100»

Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:
-  общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, свободы, 
демократии');
-  РОССИЙСКИХ

гражданских:
-  важности учебы и 
познания нового:
-  важности бережного 
отношения к здоровью 
человека и к природе):
-  потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания 
«безобразного».
Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека (плохими 
и хорошими бывают 
поступки, а не люди). 
Отмечать поступки и 
ситуации, которые нельзя 
однозначно оценить как 
хорошие или плохие 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные»,
«некрасивые»), с позиции 
общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей.

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:
-  что во мне хорошо, а 
что плохо (личные 
качества, черты 
характера),
-  что я хочу (цели,

Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, искать 
средства её 
осуществления.
Само стояте льно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения.
Учиться обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера 
совместно с учителем 
Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев.
Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
в один шаг.
Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и
др)
Сравнивать и 
группировать факты и 
явления.
Относить объекты к 
известным понятиям. 
Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных 
частей.
Определять причины 
явлений, событий. Делать 
выводы на основе 
обобщения знаний. 
Решать задачи по 
аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно- 
графической или 
знако во -симво лическо й 
форме
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ.
Высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом:
-  вести «диалог с автором» 
(прогнози-ровать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
прове-рять себя);
-  отделять новое от 
известного;
-  выделять главное;
-  составлять план 
Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться



мотивы),
-что я могу (резуль-таты)

«ТТН1П» Самоопределение и 
смыслообразование - 
система
заданий, нацеленная на 
децентрацию младшего 
школьника, 
ориентирующая его 
на учет чужой точки 
зрения.
Организация участия 
детей в
действиях интриги,
ориентирующей
младшего
школьника помогать 
героям
интриги с целью 
решить
интеллектуальные
задачи.
Задания типа: «- А если 
дело не в букве, а в 
слитном или раздельном 
написании, это тоже 
называется
орфограммой? -  
спросила Маша. Как 
ты ответишь Маше?», 
«Помоги ребятам 
ответить на этот 
вопрос»; "Почему у 
твоего соседа по парте на 
один пример
меньше? Глагола с 
какой приставкой у него 
не оказалось и 
почему?"; "Помоги 
Мише переделать его 
рассказ, используя 
синонимы, которые 
есть у слова "маленький"; 
"Миша
сказал, что не сумеет 
точно
определить, какой это 
падеж: Р.п.
или В.п. Ты сумеешь 
помочь
Мише?", "Объясни 
соседу по
парте, почему во всех 
этих словах пишется 
удвоенная буква 
Н" и т.д. Раздел 
"Развитие речи" 
Самоопределение и 
смыс лоо бразо вание:
- формирование умения 
школьников 
ориентироваться в 
социальных ролях и 
межлично стных 
отношениях (умения 
владеть важнейшими

- Контроль и 
самоконтроль учебных 
действий. Задания 
типа: «Как ты 
докажешь, что во 
всех этих словах 
есть орфограммы? 
Перечитай 
инструкцию», 
«Поменяйтесь 
тетрадями с соседом по 
парте: проверьте 
работу друг друга. 
Исправьте допущенные 
ошибки»; "Сколько в 
тексте таких 
предложений?
Должно быть три!"; 
"Докажи
письменно на примере 
любых двух слов, что 
эти слова изменяются 
по 2-му склонению. 
Третьим словом пиши 
слово ТОПОР, чтобы не 
ошибиться в 
окончаниях".
- Самоконтроль 
процесса и 
результатов
деятельности. Задания 
типа: «Выпиши из 
текста слова со 
знакомыми
орфограммами. Перед 
ними запиши 
проверочные слова», 
«Сколько разных 
видов
орфограмм тебе 
встретилось? Присвой 
им порядковые 
номера», «Проверь 
себя: открой словарь 
на букву -  И.»,
«Найди название 
орфограммы, которая 
вызывает у тебя 
затруднение. Выполни 
одно из заданий на 
эту орфограмму», 
"Найди в этих словах 
букву
согласного, которая 
нуждается в проверке. 
Перед каждым из них 
напиши проверочные 
слова».

Информационные:
- обучение работе с 
разными видами 
информации:
а) формирование умения 
поиска информации в 
учебных словарях по 
заданию (типа: 
«Открой словарь на букву 
И. Найди там группу 
слов», «Посмотри в 
словаре, как пишутся 
слова... ») и по условным 
обозначениям.
б) обучение работе с 
информацией, 
представленной в 
табличной форме
в) формирование 
умения пользоваться 
инструкциями в начале 
и в конце учебника 
(на форзаце и нахзаце) 
и инструкциями на 
страницах учебника
- поиск и. выделение 
необходимой 
информации - задания 
типа: «Посмотри в 
словаре, как пишутся 
слова... Запиши их с 
нужными буквами»
- анализ и 
интерпретация 
информации - Задания 
типа: «Можешь привести 
примеры?», «Подтверди 
строчки, выделенные 
жирным шрифтом, 
своими примерами», 
«Теперь ты сможешь 
доказать, что КРАСОТА
- это имя 
суще ствите льно е ?».
- применение и 
представление 
информации - задания 
типа: «Найди слова, на 
примере которых можно 
показать чередование 
согласных в корне, 
видимое на письме», 
«Открой словарь. Найди 
и выпиши любое 
существительное вместе 
с теми буквами, которые 
за ним следуют. 
Попробуй рассказать о 
нём КАК О ЧАСТИ 
РЕЧИ», «Дополни 
каждое из выписанных 
слов словосочетаниями 
по смыслу, используя 
справочный материал»,



коммуникативными 
основами, 
регулирующими 
общение детей 
и взрослых; а также детей 
между собой)
осуществляется с
помощью системы
заданий в линии, 
которая называется
«Азбука вежливости». 
Некоторые темы,
составляющие эту
линию: «Как правильно 
написать письмо», "Как 
правильно и вежливо 
вести себя в магазине". 
"Как правильно
выразить просьбу и 
благодарность", «Что 
делать, если ты
опоздал(а) на урок?» 
«Как попросить
разрешения войти в 
класс?», «Как вежливо 
говорить по телефону. 
Как пригласить к 
телефону одноклассника, 
если трубку взяла его 
мама?». «Как учиться 
слушать других и 
стараться, чтобы
услышали тебя?», «Как 
вести себя во время 
конфликта с
одноклассниками?» с. 100
102;
- формирование
ценностно- смысловой 
ориентации 
(наблюдательно сти, 
способности
любить и ценить 
окружающий 
мир, открывать для 
себя новое,
удивительное в
привычном и 
обычном)
осуществляется на базе 
текстов и заданий, при 
обсуждении которых в 
методическом аппарате, 
наряду с
анализом их языковых 
и структурных
особенностей (описание, 
повествование, научный 
или научно-популярный 
текст, главная мысль и 
главное переживание), 
затрагиваются 
нравственно-этические и 
экологические 
проблемы: «Наступила
золотая осень...» (по______

«Открой словарь на букву 
Д. Найди и зачитай 
примеры многозначных 
слов». Организация
системы работы,
нацеленная на
проверку понимания и 
применения знаний, 
полученных на уроках по 
русскому языку. Эта 
система включает
задания, нацеливающие 
школьников: 
иллюстриро вать 
изучаемые правила
примерами из текущих 
упражнений; заполнять 
пустые места на
плакатах-правилах 
содержательными 
комментариями. 
Логические:
- подведение под
правило. (понятие
орфограмма),
- формирование умения
осуществлять сравнение 
и выделять общее и 
различное. Задания типа: 
«Сравни, какими
буквами передаётся на 
письме один и тот же 
звук», «Скажи, усвоение 
какой орфограммы
проверялось в этом 
упражнении?», «На
какие две группы
можно поделить эти
слова? Обоснуй своё 
мнение».
Общеучебные:
- умение ставить,
формулировать и
решать проблемы как
некоего целого,
включающего целый 
ряд логических шагов: 
различения прямого и 
переносного значения 
слов и записи
многозначных слов в 
Толковом словаре;
использования в речи 
личных местоимений и 
идентификации 
местоимений в формах 
косвенных падежей; 
различения предлогов 
и приставок;
идентификации
суще ствите льных, 
имеющих не только 
предметное значение, но 
и значение признаков
или действий;
различения_______членов



И. Союлову-Микитову), 
«Сурка» (по С.
Аксакову), «Новый
голосок» (по Н.
Сладкову), М.Бородицкая 
«Лето прошло», С. Козлов 
«Как Ослик, Ежик и 
Медвежонок писали друг 
другу письма»
(отрывок), «Осень» (по 
С. Аксакову), Фрагмент 
письма члена клуба 
«Ключ и заря» Ю.
Кубаревой, Д. Даррелл 
«Земля шорохов»
(отрывки), Б . Житко в
«Зоосад», М. Пришвин 
«Дятел», «Пишем
сочинение -повество вание 
по своим наблюдениям 
за животными», Г.
Снегирёв «К морю», 
«На вырубке» (по 
М. Пришвину), «Пишем 
сочинение по своим
воспоминаниям и
наблюдениям «Я жду 
лето».
- формирование базовых 
эстетических ценностей 
(эстетических 
переживаний, 
эстетического вкуса, 
представления о
красоте и 
целостности 
окружающего мира) 
построено на основе 
анализа литературных 
текстов, а также на 
основе заданий,
входящих в
линию работы с 
живописными 
произведениями. 
Например:
«Работа с картиной К. 
Моне
«Прогулка», 
«Сравнительный 
анализ картин К. Моне 
«Прогулка» и А.Рылова 
«Зелёный шум»,
«Работа с картиной В. 
Серова «Портрет 
Мики Морозова».
Устное
сочинение», «Работа с 
картиной
К.Моне «Лондон.
Парламент».
Устное сочинение», 
«Работа с
картиной И. Шишкина 
«Дубовая
роща», «Работа с

предложения и частей 
речи; сходства и
различения в
предложении функций 
дополнений и
обстоятельств; 
различения омонимичных 
форм существительных 
И.п. и В.п., а также Рп. 
и В.п; разных 
оснований для написания 
слов с удвоенной буквой 
согласных



картиной К.
Коровина «Портрет 
Татьяны
Любатович», «Работа с 
картиной
Дитц «Охота на 
редис». Письменное 
сочинение», «Работа 
с картиной О. Ренуара 
«Девочка с 
лейкой»;
- формирование опыта 
нравственных и 
эстетических 
переживаний (опыта 
примерок:
способности каждый 
раз все ситуации 
этического и 
эстетического характера 
примерять на себя) 
осуществляется с 
помощью вопросов и 
заданий, цель которых -  
опереться насоциальный 
и личностный опыт 
ребёнка. Например: «А 
ты замечаешь красивое и 
необычное в 
окружающей тебя 
природе? Посмотри 
вокруг внимательно 
сегодня по дороге из 
школы...»,
«Помнишь ли ты себя в 
возрасте Мики 
Морозова? Этот 
мальчик похож на тебя в 
раннем детстве или 
нет?...», «Кто твой 
любимый сказочный 
герой? Расскажи о нём 
так, чтобы получился 
текст-
описание» и т.д.

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливо сть», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения,
само стояте льно 
оценивать.
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу. ИКТ, 
инструменты и 
приборы.
3. Определять 
само стояте льно 
критерии оценивания,

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий,

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою точку



4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.

давать самооценку. справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений.

«Ш кола
2100»

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя 
гражданином России, в 
том числе:
объяснять, что связывает 
меня с историей, 
культурой, судьбой 
твоего народа и всей 
России,
испытывать чувство 
гордости за свой нашд. 
свою Родину. 
сопереживать им в 
радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в 
добрых поступках.

Осознавать себя ценной 
частью многоликого 
мига, в том числе 
уважать иное мнение, 
историю и культуру 
других народов и стран, 
не допускать их 
оскорбления, 
высмеивания.

Формулировать самому 
простые правила 
поведения, общие для 
всех людей, всех граждан 
России (основы 
общечеловеческих и 
российских ценностей).

ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в 
однозначно оцениваемых

Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, искать 
средства её 
осуществления.
Само стояте льно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения.
Учиться обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем. 
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера 
совместно с учителем 
Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя

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

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
в один шаг.
Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и
др)
Сравнивать и 
группировать факты и 
явления.
Относить объекты к 
известным понятиям. 
Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных 
частей.
Определять причины 
явлений, событий. Делать 
выводы на основе 
обобщения знаний. 
Решать задачи по 
аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта и

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ.
Высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом:
-  вести «диалог с автором» 
(прогнози-ровать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
прове-рять себя);
-  отделять новое от 
известного;
-  выделять главное;
-  составлять план 
Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться



ситуациях на основе 
правил и идей 
(ценностей) важных для:
-  всех людей,
-  своих земляков, своего 
народа, своей Родины, в 
том числе ради «своих», 
но вопреки собственным 
интересам;
-  уважения разными 
людьми друг друга, их 
доброго соседства. 
Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за 
них(принимать 
наказание)

своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации

представлением их в 
пространственно- 
графической или 
знако во -симво лическо й 
форме
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ

«ТТН1П» Самоопределение и 
смыс лоо бразо вание:
- формирование умения 
школьников
ориентироваться в 
социальных ролях и 
межлично стных 
отношениях (умения 
соотносить поступки и 
события с принятыми 
этическими принципами, 
владеть
коммуникативными 
основами, 
регулирующими 
общение детейи 
взрослых; а также детей 
между собой) 
осуществляется с 
помощью системы 
заданий в линии, 
которая называется 
«Азбука вежливости». 
Вот некоторые темы, 
составляющие эту 
линию: «Учимся давать 
оценку сообщениям, 
докладам и выступлениям 
своих товарищей», 
"Учимся отстаивать своё 
мнение (свою точку 
зрения) в споре" 
("Советы тем, кто 
спорит друг с другом". 
"Как вести себя, если 
ты не смог отстоять 
свою точку зрения в 
споре?" "Как вести себя, 
если ты одержал победу в 
споре?");
- формирование 
ценностно- смысловой 
ориентации (способности 
ценить мир природы и 
человеческих отношений, 
умения выделять 
нравственный аспект 
поведения героев текста и 
сквозных героев

Контроль и 
самоконтроль учебных 
действий.
Задания типа: "Правда 
ли, что у данной 
группы
существительных...
"...A
теперь проверь себя 
по словарю 
"Произноси
правильно"; "С кем 
ты соглашаешься: с 
Машей или с Мишей?", 
"В каких случаях 
Миша ошибся и 
почему? Чего Миша 
не учел?", "Таня 
рассуждала так:... Ты 
сможешь доказать, 
что Таня ошибается?", 
"Вернись к вопросу, 
заданному Таней. 
Теперь ты сможешь 
на него ответить?", 
"Проверь вывод, к 
которому пришёл 
Костя. Для этого еще 
раз посмотри 
таблицу." "Костя 
сказал, что Петя 
дважды ошибся. Ты 
понимаешь, что Костя 
имел в виду Контроль 
с проверкой работы 
соседа по парте или с 
выполнением работы 
над ошибками.

Информационные: 
обучение работе с 
разными видами 
информации: работа с 
таблицами;
работа с инструкциями; 

работа с правилами; 
поиск информации в 
словарях. Поскольку к 
4-му классу у учащихся 
накапливается опыт 
работы с разными 
источниками
информации, а также 
формируется
определенный опыт 
анализа языковых 
явлений, развивается 
способность 
преобразовывать 
полученную 
информацию, 
использовать ее и 
применять в
новых условиях, 
большой массив заданий 
в учебнике 4-го класса 
содержит вопросы, 
нацеленные на 
понимание информации 
и на проверку того, 
могут ли школьники 
выполнить процедуру 
контроля и самоконтроля.

Коммуникативные УУД:
-  инициативное 
сотрудничество: задания, 
требующие распределения 
работы с соседом по парте 
или выполнения заданий по 
цепочке: Ч. 1: с.46 (30); с.59 
(37); с.65 (42); с.71 (50); с.76 
(55); с.79 (58); с.92 
(65); с. 123 (94); с.136 (104); 
с. 172(145).
- взаимодействие 
(интеллектуальный аспект 
коммуникации) -  учёт 
позиции собеседника (тесно 
связана с контролем 
процесса и результатов 
деятельности). Задания 
типа: «Должен ли Миша по- 
разному ответить на 
этот вопрос в каждом из 
трёх случаев? Помоги ему 
это сделать», «Маша 
растерялась. Помоги ей 
решить эту проблему». Ч. 1: 
с. 10-11 (3), с. 19 (12), с. 
25 (15); с. 27; с. 32(18), 
с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 
38 (23), с.42 (25); с.47 (31); 
с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 
58-59 (35); с.63-64; с.86; с 
87; с. 125; с. 127; с. 132. 
Формирование личностных 
УУД
(самоопределения и 
смыс лоо бразо вания) 
хорошо видно на 
примере раздела "Развитие 
речи".



учебника, способности 
оценить содержание 
учебного материала, 
исходя из социальных 
и личностных
ценностей, умения
сделать личностный
моральный выбор)
осуществляется на базе 
текстов и заданий, при 
обсуждении которых (в 
методическом аппарате), 
наряду с анализом их 
видовых особенностей 
(описание, 
повествование, 
рассуждение и т.д.), 
обсуждаются
нравственные и
ценностные проблемы:
В. Драгунский
«Двадцать лет под 
кроватью» (отрывок), 
составление текста
«Размышление о моих 
увлечениях», В. Песков 
«Речка моего детства» 
(в сокращении), В. 
Песков «Плёс»
(отрывки). Задание, в 
котором сквозные герои 
учебника обсуждают 
текст JI. Андреева 
«Петька на даче», 
помещённый в
учебнике Литературное 
чтение , В. Песков 
«Сёстры» (отрывок) и др.;
- формирование
базовых историко
культурных
представлений и
гражданской 
идентичности 
школьников
(представления о том, что 
в ходе исторических 
изменений меняется 
внешняя канва: название 
государства, праздники, 
мода и т.д., но 
неизменной может
остаться природа
вокруг нас, памятники 
архитектуры, которые 
несут атмосферу
прошлого и, наконец, 
чувства людей, такие 
как любовь к Родине 
и к тому месту, где 
ты живёшь, любовь 
близких, помощь и 
поддержка друзей,
способность радоваться 
красоте мира природы, 
ощущение причастности



к истории и культуре 
своей страны) построено 
на базе следующих 
текстов и заданий: 
«Пишем сочинение о 
природе родного края», 
«Рассуждаем о нашем 
прошлом», «Рассуждаем о 
жизни наших
сверстников, живших 
100 лет назад», 
«Рассматриваем старые 
фотографии», «Пишем 
сочинение на тему: «О
чём мне рассказала
старая фотография», 
«Пишем сочинение о 
культуре и истории своего 
края»;
- формирование базовых
эстетических ценностей 
(эстетических 
переживаний, 
эстетического вкуса, 
представления о
красоте и целостности 
окружающего мира) 
происходит не только
на материале всех
вышеперечисленных 
литературных текстах, 
но и на основе
заданий, входящих в
линию работы с
живописными 
произведениями. 
Например, в главах: 
«Работа с картиной
И.Фирсова «Юный
живописец», «Работа с
картиной И. Левитана 
«Тихая обитель»,
«Работа с картиной В. 
Джеймса «Кот на 
окне»; Сочинение-
рассуждение на тему «О 
чём размышляет кот, сидя 
на окне?», «Работа с
картиной Н. Богданова- 
Бельскош «Дети»;
- формирование опыта
нравственных и
эстетических 
переживаний 
(формирование опыта 
"индивидуальных 
примерок": воспитание
способности каждый 
раз все ситуации
этического и
эстетического характера 
примерять на себя) 
осуществляется с
помощью вопросов и 
заданий, цель которых
опереться на социальный



и личностный опыт 
ребёнка. Например: «А 
ты можешь рассказать о 
своих увлечениях? 
Возможно, это тоже 
рисование? Или танцы? 
Почему тебе это 
интересно? Что тебя 
привлекает? и т.д.», «В 
местности, в которой ты 
живёшь, наверное, тоже 
есть много интересного: 
парк или ботанический 
сад, река или озеро, 
лес или поле. А что 
ты считаешь особенным 
в природе твоей 
местности? и т.д.» , 
«Обратись к своим 
бабушкам и дедушкам. 
Попроси их показать тебе 
фотографии, на которых 
они сняты в детстве 
или в молодости. 
Возможно, в семье 
сохранились фотографии 
прабабушек и 
прадедушек. Расспроси 
о них своих 
родственников. Пусть 
они расскажут тебе о 
том времени, когда 
были сделаны эти 
фотографии, и о людях, 
на них изображённых и 
т.д.», «Место, в котором 
ты живёшь, - это не 
только красивый 
пейзаж. Оно связано с 
культурой и историей 
нашей страны... » и.т.д.

Повышен
ный 
уровень 
Ъ-Л класса

(для 5-6 
классов -  
это
необхо
димый
уровень)

Оценивать, в том числе 
не -одно значные. 
поступки как «хорошие» 
или «плохие», разрешая 
моральные противоречия

Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций с 
позиций разных людей, 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в обществе и 
т.п.

Учиться замечать и 
признавать расхождения 
своих поступков со 
своими заявленными 
позициями, взглядами, 
мнениями

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять 
положительные и

Учиться обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем, 
выбирать тему проекта 
с помощью учителя. 
Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем 
Работая по
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства(справочная 
литература, сложные 
приборы, средства 
ИКТ)
В диалоге с учителем 
со вершенство вать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки.
В ходе представления

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

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 
Учиться критично 
относиться к своему 
мнению
Понимать точку зрения 
другого (в том числе 
автора).
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а 
также приемы слушания 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
Организовывать учебное



отрицательные оценки, в 
том числе неодно
значных поступков, с 
позиции общечелове
ческих и российских 
гражданских_ценностей.

Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. 
собой), как
представителями разных 
мировоззрений, разных 
групп общества.

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:
-  свои некоторые черты 
характера;
-  свои отдельные бли
жайшие цели 
саморазвития;
-  свои наиболее 
заметные достижения. 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя 
гражданином России и 
ценной частью 
многоликого 
изменяющегося мира. 
Вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных ситуациях 
правила поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному 
преодолению конфликта.

ПОСТУПКИ 
Определять свой 
поступок, в том числе в 
неоднозначно оцени
ваемых ситуациях

Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 
отвечать за них 
(принимать наказание и 
само наказание)_________

проекта учиться давать 
оценку его результатам

обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
Записывать выводы в 
виде правил «если ..., то 
...»; по заданной 
ситуации составлять 
короткие цепочки правил 
«если ..., то ...». 
Преобразовывать модели 
с целью выявления 
общих законов, 
определяющих данную 
предметную область. 
Использовать 
полученную информацию 
в проектной деятельности 
под руководством 
учителя-консультанта 
Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
помощью ИКТ. 
Составлять сложный 
план текста.
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде

взаимодействие в группе 
(распределять роли, догова
риваться друг с другом и 
Т.д.).
Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных решений

2. 3. РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ И 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» -  линии развития 
ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 
задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 
предметное содержание;



образовательные технологии; 
продукти3438вные задания.



В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие 

результаты они нацелены (• личностные - красным, регулятивные - оранжевым,* познавательные - синим,* коммуникативные - зеленым). Задания, 

нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета - *.

Учебный
предмет

«ШКОЛА РОССИИ» «ШКОЛА «2100» «пнш»

«Окружающий
мир»

В курсе «Окружающий мир» — это темы 
«Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой 
страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы 
знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с 

государственными символами России (гербом 
и флагом), а во 2 классе на уроках музыки 
разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой 
государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты 

«Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными 
Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.

Предмет «Окружающий мир» через две 
главные линии развития обеспечивает форми
рование личностных и метапредметных 
результатов. Первая линия -  знакомство с 
целост-ной картиной мира (умение объяснять 
мир) -  обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно 
она обеспечивает «осознание целостности 
окружающего мира», «освоение досту пных 
способов изучения природы и общества», 
«развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружа-ющем 
мире»3. Вторая линия -  формирование 
оценочного, эмоционального отношения к 
миру (умение определять своё отношение к 
миру) -  способствует личностному развитию 
ученика. С ней связана «сформированность 
уважительного отношения к России, родному 
краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны», «воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, 
победы», «освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде»4.

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у учащихся целостной 
научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими 
людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. 
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 
формированию общепознавательных УУД: овладению 
начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией; 
формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений 
или выявления свойств объектов и создания моделей); 
формированию логических действий сравнения, 
подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; 
установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края

3 Там же.
4 Там же.
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В курсе «Литературное чтение» — это
разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина»,
«Люблю природу русскую», «Поэтическая 
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 
классической литературы», «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, 
о традициях и обычаях ее народов и народов 
мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. 
Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую
идентичность.

5 Там же.
6 Там же.

Предмет «Литературное чтение» прежде 
всего способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает понимание 
литературы как «средства сохранения и пере
дачи нравственных ценностей и традиций», 
даёт возможность для формирования «перво
начальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности»5. Приобще-ние 
к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. 
Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий
обеспечивается через обучение правильному и 
умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих 
мыслей и чувств, через организацию диалога с 
автором в процессе чтения текста и учебного 
диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий»6 
способствует формированию познавательных 
универ-сальных учебных действий.

предусматривает формирование всех
универсальных учебных действий (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации). Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих
нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На уровне 
начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение.
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В курсе «Русский язык» представлены 
разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о 
защитниках российской Земли, о сохранении 
мира в своей стране и во всём мире. Через 
тексты дети знакомятся с национальными 
ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими 
умельцами, руками которых созданы Царь- 
пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 
Нерли и др., узнают о великом достоянии 
нашего народа — русском языке. В этой связи 
даны тексты И.Д. Тургенева. А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, 
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 
и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 
убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве русского языка. Ученики 
составляют тексты, рассказы о своей малой 
родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях.

Предмет «Русский язык», наряду с
достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, так как 
формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного
пространства России, об основном средстве 
человеческого общения, воспитывает 
положительное отношение к правильной, 
точной и богатой устной и письменной речи 
как показателю общей культуры и гражданской 
позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы 
линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как учит умению
«ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач»7.
Также на уроках русского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия.

обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД. Работа 
с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно
следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических 
действий -замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как
результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую 
функции

7 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 6.» октября 2009 г. № 373.



*В курсе «Русский язык» одним из приёмов 
решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике 
под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как 
можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не 
бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 
включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, 
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, 
которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников 
«Школа России».
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В курсе «Математика» — в сюжетах 
текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического 
прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о школьном музее 
боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных 
достижениях России в области космонавтики; 
об отраслях промышленности, о богатом 
культурном наследии страны (например, о 
годах жизни А. С. Пушкина, о собрании 
сочинений J1.H. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.).
* В курсе «Математика» освоение 
указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов 
серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:

Предмет «Математика» направлен прежде 
всего на развитие познавательных универ
сальных учебных действий. Именно этому 
учит «использование начальных матема
тических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и 
пространственных отношений», «овладение 
осно-вами логического и алгоритмического 
мышления»8. Но наряду с этой всем очевидной 
ролью математики («ум в порядок приводит») 
в рамках Образовательной системы «Школа 
2100» у этого предмета есть ещё одна важная 
роль -  формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий. Это связано 
с тем, что данный предмет учит читать и 
записывать сведения об окружающем мире на 
языке математики, строить цепочки логиче
ских рассуждений и использовать их в устной 
и письменной речи для коммуникации.

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



продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 
выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу; 
провести классификацию объектов, чисел, 
равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 
провести логические рассуждения, 
использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для 
любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся 
не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов,
рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и 
действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). 
Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.
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В курсе «Музыка» произведения 
отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой 
художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с
народной и профессиональной музыкой 
различных национальностей на основе ее 
сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, 
музыкального языка, творческого почерка 
представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» 
достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию 
конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе 
которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры».

Большую роль в становлении личности 
ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 
Прежде всего они способствуют личностному 
развитию ученика, обеспечивая «сформиро
ванность первоначальных представлений о 
роли искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии человека, 
сформированность основ культуры, понимание 
красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с 
искусством»9. Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ 
общения, обеспечивая тем самым развитие 
коммуникативных универсальных учебных 
действий.

Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных, коммуникативных, познавательных 
УУД. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных 
действий будут сформированы эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации учащихся, 
создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки 
обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни 
в по л и ку л ьту р н о \ I обществе.
«Развивающий потенциал предмета
изобразительного искусства связан с
формированием личностных, познавательных, 
регулятивных УУД. Моделирующий характер 
изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений.



В курсах иностранных языков 
(английского, французского, испанского и 
немецкого языков) с этой целью 
предлагаются тексты и диалоги о культуре 
России и аналогичные тексты о культуре и 
истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, 
заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и 
изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и 
их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве,
об испанских, французских, немецких, 
английских , американских руссийских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
нашей страны и изучаемых стран.

обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 
общему речевому развитию учащегося на основе 
формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса; развитию 
произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважение интересов 
партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме.
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В курсе «Основы религиозных культур и 
светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник 
содержит общие для всех 6 модулей уроки: 
урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 
«Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к 
Отчеству, единства разнообразных 
культурных и духовных традиций народов 
нашей страны лежит в начале учебной 
программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого 
учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим 
особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме 
того, в основе содержания всех модулей 
лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание религиозных и светских 
традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. 
Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического 
мира России.



Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на 
формирование коммуникатив-ных универсальных 
учебных действий, его предметные цели 
непосредственно относятся к формированию 
метапредметных результатов. Большая часть времени 
выделяется на формирование коммуникативно - 
риторических умений и навыков, значительное место 
занимают так называемые инструментальные знания
-  о способах деятельности (инструкции, конкретные 
рекомендации и т.д. Например, «Как слушать 
собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). 
Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация 
также подчинены прагматической установке курса. 
Главное внимание уделяется формированию 
коммуникативных, риторических умений двух типов: 
первые связаны с умением анализировать и 
оценивать общение (например, степень его 
эффективности, корректность поведения, уровень 
владения языком), вторые -  с умением общаться -  в 
пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», 
когда оценивается умение ориентироваться в 
ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; 
формировать своё коммуникативное намерение; 
определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, 
предмет «Риторика» способствует достижению 
учащимися личностных результатов (прогнозировать 
оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 
людей, вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и
равноправному преодолению конфликта), 
метапредметных познавательных результатов 
(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь 
передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде).



В предмете «Информатика» на этапе начального 
обучения в Образовательной системе «Школа 2100» 
предусмотрены два отдельных компонента: логико
алгоритмический и технологический. Логико
алгоритмический компонент информатики направлен 
прежде всего на развитие универсальных логических 
действий (познавательные УУД). Основная цель 
уроков логико-алгоритмического компонента 
информатики в начальной школе -  научить детей 
применять при выполнении заданий приёмы и 
методы из областей, относимых к информатике, с 
опорой на выделение и описание объектов, их 
признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 
отношений между объектами в виде схем, действий 
объектов (или действий над объектами) в виде 
алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 
логического вывода. Кроме того, изучение 
алгоритмов как планов действий, приводящих к 
заданной цели, включающее способы описания 
алгоритмов, описание действий, наступающих при 
выполнении некоторых условий, описание 
повторяющихся действий, поиск ошибок и 
исправление алгоритмов, вносит вклад в 
регулятивные универсальные учебные действия: 
составление планов действий и их выполнение.



Принципиальная позиция в курсе логико
алгоритмического компонента информатики -  любой 
аргументированный ответ считается правильным 
(следствие принципа множественности моделей) -  
приводит учащихся к необходимости 
аргументировать свои ответы, внося тем самым 
вклад в формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий.Технологический 
компонент информатики («Информатика и ИКТ») 
нацелен на достижение метапредметных результатов 
обучения, связанных с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных 
задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 
организацию, передачу и интерпретацию 
информации. Нацеленность технологического 
компонента информатики на применение средств 
ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной 
жизни, а также завершение изучения отдельных 
модулей курса созданием творческих работ (мини
проектов) позволяет формировать у учащихся такие 
регулятивные универсальные учебные действия, как 
постановка цели при выполнении итоговых 
проектных работ, планирование действий, 
ориентация на конечный результат, сравнение 
результата с замыслом.
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Предмет «Технология» имеет чёткую 
практика-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных 
универсальных учебных действий путём 
«приобретения навыков самообслуживания; 
овладения технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоения 
правил техники безопасности»10. В то же 
время «усвоение первоначальных
представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей
деятельности человека» обеспечивает развитие 
познав а-телъных универсальных учебных 
действий. Формируя представления «о 
созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора 
профессии»11, данный предмет обеспечивает 
личностное развитие ученика.

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

10 Там же.
11 Там же.



2.3.1 РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА В 
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы -  это этап формулирования темы 
урока или вопроса для исследования. Поиск решения -  этап формулирования нового 
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 
счёт использования диалога -  коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. -  познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). 
Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 
проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 
с авторским» и т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 
школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 
сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 
проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 
диагностике метапредмет-ных результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена 
на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 
умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например, -  умения извлекать 
информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 
тетрадей по литературному чтению и другим предметам.
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в 
методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 
формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - 
умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 
людьми и уважительно относиться к позиции другого.
Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу 
действия стандарта, точками зелёного цвета • выделены задания, 
предусматривающие групповую форму работы.
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов



В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А. А. Леонтьевым мы 
понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и 
личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 
личности, с другой -  соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 
«Важнейший результат воспитания -  готовность и способность человека к 
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «..."выращивание" у него 
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному -  
творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 
ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её само
определение -  жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного; 
социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д.,
осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент

-  12 окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника» .
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не
на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей
деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать
возможности для их осуществления.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 
результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности -  это 
направленность на достижение конкретных целей; 
координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета
предметных результатов:
определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера,
работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом,
понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 
системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 
изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 
информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 
учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 
учебные действия:
предполагать, какая информация нужна,
отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом -  презентация (защита) 
проекта -  способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 
организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с

12 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Образовательная 
система «Школа 2100»), Проект.



другом и т.д.),
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 
своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 
роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода 
от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные 
задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 
избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 
действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 
действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом -  входят в 
перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 
качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 
работы над проектами.



2.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ,НАЦЕЛЕННЕ НА ЛИЧНОЧСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Русский язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 
учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 
«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай 
текст. Озаглавь. Запиши заглавие».
Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями 
автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также посредством текстов 
учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 
необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над 
развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 
диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование).

Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 
интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) 
анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём 
мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.

Математика
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании рече-вых умений 
неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 
личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 
учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 
найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 
ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 
учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 
личности.
2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 
проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-стрировать перед 
детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В 
том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 
человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 
единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все 
задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)
3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 
коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 
предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в 
соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 
2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая 
работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то 
же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 
формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к 
работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)
4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все они 
построены на историческом материале, относящемся к построению Российского государства в 
период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и о 
роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих 
задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 
персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ.

Окружающий мир
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Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов -  научить школьни-ков 
объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 
«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 
нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 
направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 
стандарта, точками красного цвета •.
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 
умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):
Учебник 1-го класса, ч. 2 (с. 72)
•  На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 
Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки 
как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.)
Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)
•  Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)
Учебник 4-го класса, ч. 1 (с. 25)
•  Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 
простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 
бережного отношения к здоровью человека и к природе.)

2.4.1.РЕГУЛЯТИВНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 
технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 
совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 
используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 
становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 
деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 
(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 
алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 
концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 
оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 
мировоззрения.

2.4.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 
специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 
знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 
плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 
знания (например, в учебнике 3-го класса):
Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти 
картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 
Чем похожи эти слова?»
Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 
каждому существительному как можно больше слов со значением действия».
Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 
речи (глагол) получила такое название? ... Как отличить глагол от других частей речи?».
Упр. 347. ... Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? ... 
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 
однокоренные слова.»
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«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: ...».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 
находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).

Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 
составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 
самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает 
ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 
после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) 
нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 
самопроверку по тексту.

Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как 
работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 
Г альперину).
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы 
для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 
проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 
сверять свои действия с целью.
В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в учебник включены 
проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозна-ченный 
рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 
проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики 
строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-водящих диалогов 
позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на име-ющихся у них знаниях, 
вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 
свою деятельность, и оценить результат, проверив его.

Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 
рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 
значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 
учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять успешность 
выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание 
от неверного и др.
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 
учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во 
всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 
«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 
организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 
рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 
работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 
полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 
выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Пример проблемной ситуации:
Учебник 2 класса, ч.1, §10. «Где на земле теплее?»
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Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!
А ты как думаешь: где теплее?
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 
параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 
цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 
(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 
формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 
помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 
них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 
новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 
организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 
качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 
ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 
исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 
содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге 
с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 
Пример проблемной ситуации:
Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 12)
Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 
чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 
Миша?)

Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135)

2.4.3.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ Н А РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Русский язык
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 
информации.
4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 
чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть ...2. 
Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... Сравни свою 
инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 
выполнении следующих упражнений.»
Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми). Например, 3 класс, упр. 1. «Что ты можешь рассказать о словах ... ? Тебе 
поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс;
Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 
класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 
определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно
научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 
Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 
плану».
Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова.
Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных 
слов»; упр. 14. « .... Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 
Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «... В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 
уточнить, что означают эти слова?».

Литературное чтение
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Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 
по литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 
иллюстрации) -  обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) -  обеспечивает интерпретацию текста учениками как 
результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) -  это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий.

Математика
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 
представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 
детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 
математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после 
создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 
первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 
классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 
при решении предметных задач.
2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 
математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 
целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 
сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 
высказывание» и т.д.)
3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 
учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 
«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 
класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа).

Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе -  научить 
школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 
свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит 
специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 
выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета •.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 
познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 
задание):
1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)
Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у  неживых предметов? А какими 
свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой 
паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)
2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)
Лягушонок прыгал и кричал: «Я  зелёный -  значит, я растение!» Что ему ответил умный 
утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)
Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 
определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен
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следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у  тебя при этом? 
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, -  принцип 
минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 
(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 
(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 
находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 
вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.).
В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 
(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате 
обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 
«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 
делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 
новые знания.

2.4.4.КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(в том числе чтение и работа с информацией)

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 
чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 
продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 
учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 
помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 
которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 
решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 
учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 
текста.

2.4.5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Русский язык
Примеры заданий:
4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на 
тему « Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 
забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 
риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 
запятыми.»
2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые . . .В первом предложении 
автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 
группах при изучении каждой темы.

Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
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2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 
прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.

Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 
знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 
или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель -  ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик -  ученики);
в) диалог в паре (ученик -  ученик).

Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 
отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 
значком зелёного цвета •.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, 
на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):
1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 
машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 
(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.)
2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)
Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой -  изобретателем. Проводим 
испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды -  слова, 
обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 
школе и следовать им.)
3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 
этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 
конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более 
общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы.)
Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 
ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт -  это не край земли, а воображаемая линия. 
Земля за ней продолжается.
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 
сделать шаг в сторону?
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Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 
Луну -  шарообразное небесное тело -  люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 
шара. Со временем этому нашлись доказательства.
4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному 
чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом 
содержит задания, аналогичные используемым при международном исследованиям понимания 
текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя.)

2.5. МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ и  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.5Л. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования... К результатам 
индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований»13.
Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки 
инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге 
«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе...» коллектив авторов 
под руководством А.Г. Асмолова14 предлагает использовать для определения степени 
сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом 
достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия 
школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики 
использовать специальные интегрированные проверочные работы по проверке некоторых 
личностных и метапредметных результатов (универ-сальных учебных действий) для 1-4 
классов, которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100» и выйдут в течение 
2010/11 учебного года. Их задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому 
контролироваться будут не сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на 
которых они получены.
Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 
нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 
или плохие.
Задание в общем виде'. Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 
очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 
поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 
аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.
2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 
решения проблемы (задачи).
Задание'. Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого 
из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.

13 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373.

14 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / 
[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -  М. : Просвещение, 2008.
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Предлагаемые действия: (...)
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 
Ильмень?
4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 
высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.
Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо ... (заверши сам). Родители 
отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, 
запиши их.
Дорогие родители!
Мне очень нужно, чтобы_________________
Хочу объяснить, почему мне это необходимо:
1)_ 2)____3)______
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 
личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 
оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы 
для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по 
заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Методика 
проведения наблюдений и их содержание разрабатывается в рамках Образовательной системы 
«Школа 2100». Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на 
основе «Дневников школьника» Образовательной системы «Школа 2100».

2.5.2. АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 
умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел 
«Умения, которым я научусь на всех предметах»),
2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно 
из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться...») и 
развивают его на всех уроках.
3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 
подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания 
облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.
4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 
результатов (универсальных учебных действий) для 1 -4 классов, созданные в рамках 
Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) 
предварительную диагностику степени сформированности умений.
5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 
корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 
сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.
6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 
подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Выбор 
задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.
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2.6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Духовность и нравственность являются важнейшими, базовыми характеристиками личности. 
Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс комплексного, организованного 
и целенаправленного воздействия на чувства, желания, мнения личности и опирается на 
определенную систему ценностей, заложенную в содержании образования и актуализируемую 
определенной позицией педагога.
Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной школы 
возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования и системы 
дополнительного образования.
Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через выполнение 
основных функций:
создание воспитывающей духовно-нравственной среды;
стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания; 
организацию коллективной творческой деятельности, реализуемой в многообразных 
организационных формах воспитательной работы -  традиционных и творческих; 
поддержку ребенка на индивидуальном пути духовно-нравственного развития, стимулирование 
его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и индивидуализация процесса 
воспитания.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является также 
концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 
учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 
задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 
развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско- 
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 
детско-юношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
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ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 
разделов.
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 
школы, семьи и других институтов общества.
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
•воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
•воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание);
•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 
содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 
социальной деятельности.
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования.
В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 
результаты.

2.6.1.ЦЕЛБ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
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общего образования:
В области формирования личностной культуры:
•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях,

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;
•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;
•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
■ формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•укрепление доверия к другим людям;
•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им;
•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры:
■ формирование отношения к семье как основе российского общества;
•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 
ним;
•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального 
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей
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организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

2.6.2.0СН0ВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 
на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:
•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
•Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.
•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 
ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 45» 
осуществляется по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное; 
духовно-нравственное; 
социальное; 
общеинтеллектуальное; 
общекультурное
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2.6.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
•элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
•представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
•элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;
•элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
•интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
•уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;
•элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 
её народов;
•интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
•любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
•уважение к защитникам Родины;
•умение отвечать за свои поступки;
•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
■ первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
•представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим;
•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 
в плохом поступке и проанализировать его;
•представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
•уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•элементарные представления об основных профессиях;
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;
•первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;
•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;
•умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
■ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
•элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
■ представления о душевной и физической красоте человека;
•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
•интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
•отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.6.4 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
•получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
•ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин);
•ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам);

•знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
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направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- 
юношескими организациями);
•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
•получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников);
•участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России);
•ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями);
•участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
•ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей);
•усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности;
•посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
•получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
•расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:
•участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий;

•узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
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• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде);

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов);

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 
время);

• • приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
•получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов;
•посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;
•усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
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знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок);

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «хем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 
от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека;
•участие в художественном оформлении помещений.

2.6.5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может 
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными
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движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 
идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
•участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 
•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 
советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 
•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении.

2.6.6. ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 
жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 
одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 
традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 
•совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ;

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);
•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей);
•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
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родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 
учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 
быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание- 
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за-круглым столом, вечер вопросов 
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

2.6.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися:
•воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (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 обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 
не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
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эффекты:
• • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 
обучающимися следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации;

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;
•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;
•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
•элементарные представления о различных профессиях;

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 
и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;
•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
•ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства;
•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;
•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;
•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающихся;
•являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 
исследований.
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2.6.8.РЕАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ 
_____________  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ_______ __________________________

Направление
внеурочной
деятельности

Вид внеучебной 
деятельности

Образовательные
формы

Уровень результатов 
внеучебной деятельности

Спортивно
оздоровительное

Спортивно
оздоровительная
деятельность

Занятия спортивных секций, 
беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных процедурах. 
Школьные спортивные 
турниры.
Социально значимые 
спортивные и оздоровительные 
акции-проекты

Приобретение школьником 
социальных знаний 
в области здоровьесбережения. 
Формирование ценностного 
отношения к своему здоровью. 
Личный опыт участия в проектах по 
здоровьесбережению

Художественно
эстетическое

Художественно е 
творчество

Кружки художественного 
творчества.
Художественные выставки, 
фестивали искусств, спектакли 
в классе, школе.
Социальные проекты на основе 
художественной деятельности

Приобретение элементарных 
представлений об эстетических и 
культурных ценностях.
Формирование ценностного 
отношения к творчеству, традициям. 
Первоначальный опыт самореализации 
в различных видах творческой 
деятельности

Досугово
развлекательная 
деятельность 
(досуговое общение)

Культпоходы в театры, музеи, 
концертные залы, выставки. 
Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне класса и 
школы.
Школьные благотворительные 
концерты, выставки

Приобретение школьником 
социальных знаний.
Формирование ценностного 
отношения к социальной реальности. 
Получение опыта самостоятельного 
социального действия

Научно
познавательное

Познавательная Викторины, познавательные 
игры, познавательные беседы. 
Дидактический театр, 
общественный смотр знаний. 
Детские исследовательские 
проекты, внешкольные акции 
познавательной 
направленно сти 
(олимпиады, конференции 
учащихся, интеллектуальные 
марафоны)

Понимание социальной реальности 
повседневной жизни.
Формирование ценностного 
отношения к социальной реальности. 
Опыт участия в социально- 
ориентиро ванных акциях

Гражданско-
патриотическое

Гражданско-
патриотическая
деятельность

Кружковые занятия по 
отработке специальных умений. 
Образовательная экскурсия. 
Уроки мужества.
Посещение музея.
Беседы.
Составление книги памяти

Приобретение знаний о культурно- 
историческом наследии России. 
Формирование ценностного 
отношения к России, народу, истории. 
Получение опыта ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции

Социально
значимое

Трудовая
(производственная)
деятельность

ЛЕГО-конструирование, 
кружки технического 
творчества, кружки домашних 
ремесел.
Трудовой десант, «Город 
мастеров», сюжетно -ролевые 
игры «Почта», «Фабрика». 
Субботник, детская 
производственная бригада

Приобретение знаний об общественно
полезной деятельности.
Формирование ценностного 
отношения к труду и творчеству.
Опыт участия в различных видах 
общественно-полезной и личностно
значимой деятельности
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Внеурочная деятельность в рамках школьного и классного коллективов:
внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и классного коллективов 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или 
учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 
направленность;
приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания личности на 

ступени начального общего образования выбраны воспитание нравственности, патриотизма, 
трудолюбия. Вспомогательными направлениями -  природа и прекрасное:
внеурочная деятельность учащихся на ступени начального общего образования в рамках 
школьного и классного коллективов охватывает все виды деятельности:
направления внеурочной деятельности соответствуют направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания.

Внеурочная деятельность учащихся в рамках классного коллектива согласуется с общешкольным 
мероприятиям.
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2.6.9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЦЕЛОМ
развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни;
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;
формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др.;
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению;
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2.7.ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Актуальность
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна: удельный вес здоровых детей в 

образовательных учреждениях составляет 25-30% от общего количества обучающихся, в школах же 
нового типа с высокой интенсификацией учебного процесса здоровых школьников осталось не более 
10%.

Низкие показатели здоровья обучающихся, это не только результат длительного воздействия 
неблагоприятных социально-экономических и экологических факторов, но и следствие недостатков в 
деятельности школы.

Практическая значимость, актуальность и недостаточная разработанность проблемы 
определили необходимость разработки данной программы.

Перечислим следующие факторы образовательной среды, значимые для сохранения здоровья:
• организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перерывов);
• санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное соответствие, 

чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое решение кабинета, низкий уровень 
шума);

• психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога);
• методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность;
• двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики).

Дифференциация системы школьного образования, усложнение программ, наряду с
углубленным изучением ряда предметов, являются, с одной стороны, прогрессивными 
потребностями современного общества, а с другой -  факторами риска для здоровья обучающихся.

Цель подпрограммы: создание условий для здоровьесбережения обучающихся, 
формирование у них осознанного отношения к здоровому образу жизни.

Задачи:
улучшение медицинского обслуживания обучающихся и работников школы;

• формирование у всех ответственности за состояние своего здоровья;
• обучение приемам поведения в различных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры;
• привлечение максимально возможное количество обучающихся к занятиям в спортом;
• оптимизация внутренних интеллектуальных, кадровых и материально-технических ресурсов 

школы для улучшения условий обучения школьников;
• совершенствование профессиональной компетентности администрации и педагогов школы по 

данной проблеме.
Этапы реализации:
I этап 2011 год -  подготовительный этап, включающий диагностическую, прогностическую и 

организационную деятельность.
II этап 2011-2012 год -  основной практический этап, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы, прогнозирование и конструирование дальнейших 
путей развития.

III этап 2013 год -  обобщающий.
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2.7.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

I. Создание условий способствующих 
здоровьесбережению обучающихся

В течение года Администрация

1. 1 Поддержание санитарно-гигиенических условий в 
классных комнатах и помещениях школы (в 
соответствии с требованиями САНПиНА)

В течение года
Классные 

руководители, 
Зам по АХР

1.2. Организация учебного процесса с точки зрения 
формирования здоровьесберегающей среды (в 
соответствии с требованиями САНПиНА)

ежегодно Директор 
Зам по УВР

- соблюдение режима проветривания постоянно У чителя-пред метники

- составление расписания уроков ежегодно Зам по УВР

- соблюдение продолжительности перемен ежегодно Зам по УВР

- применение здоровьесберегающих технологий на 
уроке

ежегодно Учителя предметники

- расстановка и маркировка парт ежегодно Руководитель кабинета

1.3. Оборудование игровой площадки на территории 
школы

Директор
учителя-физкультуры

1.4. Организация горячего питания ежегодно Директор, 
Зам по АХР

1.5. Приобретение бутилированной питьевой воды для 
организации питьевого режима в школе

ежегодно Директор 
Зам по АХР

1.6. Организация летнего отдыха детей ежегодно Зам по ВР
1.7 Организация уголка здоровья с выпуском 

бюллетеней раз в четверть
В течение года Медицинский

работник

1.8. Проведение ремонта ежегодно Директор

II. Мониторинг состояния здоровья обучающихся В течение года Медицинский
работник

2.1. Проведение ежегодного медицинского осмотра 
обучающихся

сентябрь Медицинский 
работник, классные 

руководители, 
родители

2.2. Анализ состояния здоровья обучающихся ноябрь Медицинский 
работник, 

Зам по УВР
2.3. Ведение медицинских карт обучающихся ежегодно Медицинский

работник
2.4. Осмотр детей на педикулез, кожные заболевания 2 раза в год Медицинский

работник

2.5. Организация и проведение прививок обучающимся по графику 
прививок

Медицинский
работник
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2.6. Ведение паспорта здоровья класса раз в полугодие Классные
руководители

III. Расширение связей в КОЦ. Организация 
оздоровительного процесса.

В течение года. Зам по ВР

3.1. Проведение «Дня здоровья» ежегодно Учителя физкультуры

3.2. Организация лыжных пробегов в рамках месячника 
спортивно-оздоровительной работы

февраль Учителя физкультуры

3.3. Участие в городской спартакиаде сентябрь, май Учителя физкультуры

3.4. Участие в соревнованиях по волейболу, шашкам, 
шахматам, теннису

по графику Учителя физкультуры

3.5. Проведение конкурса «Самый спортивный класс» ежегодно Учителя физкультуры

3.6. Проведение динамической паузы для учащихся 
1-4х классов

ежедневно Учителя начальных 
классов

3.7. Проведение утренней зарядки в начальной школе ежедневно Учителя начальных 
классов

3.8. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно Учителя предметники

3.9. Проведение гимнастики для глаз ежедневно У чителя-пред метники

3.10 Вовлечение обучающихся в спортивные кружки и 
секции

ежегодно Классные
руководители

3.11. Проведение классных часов по теме « Я в ответе за 
свое здоровье»

в течение года Классные
руководители

3.12. Организация проектной и научно
исследовательской деятельности обучающихся на 
темы здоровьесбережения

ежегодно Учителя предметники, 
Зам по УВР

3.13. Проведение факультативного курса «Полезные 
привычки»

в течение года Классные
руководители

3.14 Организация работы с портфолио обучающихся, 
включив в него раздел «Я и моё здоровье»

в течение года Классные
руководители

IV. Работа с родителями В течение года Зам по ВР
4.1. Проведение профилактических бесед в рамках 

родительского всеобуча
по плану 

р/л
Медицинский 

работник 
Зам. поУВР

4.2. Беседы со специалистами центральной районной 
больницы (гинеколог, нарколог, санитарный врач)

В течение года Зам по УВР

4.3. Привлечение родителей к спортивным праздникам: 
«День здоровья», «Папа, мама, я -  спортивная 
семья»

ежегодно по 
плану работы 

школы

Зам по УВР, 
классные 

руководители
4.4. Выставка семейных фото-газет «Здоровый образ 

жизни и моя семья»
по плану работы 

школы
Зам по ВР, 
Классные 

руководители
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4.5 Анкетирование родителей:
«Режим дня Вашего ребенка»; 
«Домашнее задание Вашего ребенка»

в течение года Классные
руководители

V. Аналитическая работа ежегодно Зам по УВР 
Зам по ВР

5.1. Компьютерные презентации «Деятельность школы 
по созданию здоровьесберегающей среды»

по плану работы 
школы

Техник 
Зам по ВР

5.2. Сбор фото, видео материалов и публикаций СМИ о 
деятельности ОУ по подпрограмме «Организация 
здоровьесберегающей среды в ОУ школе»

по плану работы 
школы

Зам по ВР

5.3. Отчет о реализации подпрограммы «Организация 
здоровьесберегающей среды в школе»

по плану работы 
школы

Творческая группа

VI. Укрепление материально-технической базы Директор
6.1. Приобретение автоматизированного рабочего места 

для медицинского работника (компьютер 1, 
принтер 1 ,холодильник 1)

Директор 
Главный врач 

районной больницы
6.2. Приобретение мебели в медицинский кабинет 

(рабочий стол 1, стулья 2, шкаф для документации 
1, кушетки 2)

Директор 
Г лавный врач 

районной больницы
6.3. Приобретение аптечек и средств индивидуальной 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
По мере 

необходимости.
Директор, 

Зам. по АХР

6.4. Детская игровая площадка В плане Директор, 
Зам по АХР

6.5. Приобретение спортивных лыж Директор 
Учитель физкультуры

2.7.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации программы сформированы:
• представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• чувство ответственности у обучающихся за состояние своего здоровья;
• умение делать осознанный выбор поступков, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье;
• понятия о правилах личной гигиены и готовность на основе их использования, 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;
• представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;
• представление о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, 

алкоголя, наркотиков их пагубного влияния на здоровье;
• представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;

• элементарные навыки эмоциональной разгрузки (релаксации);
• потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья.
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2.8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. 
Кургана составлена на основе следующих документов:
Международные нормативные правовые акты, ратифицированные РФ:
Конвенция о правах ребенка;
Декларация прав ребенка;
Декларация права на развитие;
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей; 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей;
Декларация о правах лиц, принадлежащим к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам;
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.
Федеральные законы:
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 21.12.2004 № 170 -ФЗ 
Кодексы РФ:
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 -ФЗ;
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197 -ФЗ;
Федеральные целевые программы (ФЦП):
ФЦП «Дети России»
ФЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту»
Постановление Правительства РФ:
«О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 -  ФЗ 
Целевая программа Курганской области
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской 
области на 2011-2015 годы»
Локальные акты школы:
«Положение о коррекционно-развивающем занятии»
«Положение о рабочей программе»
«Положение о КТП»
«Положение о ПМПК»

Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию.

Задачи программы: 
создать условия, для преодоления затруднений учащихся в учебной деятельности; 
создать условия, для овладения навыками социальной адаптации учащихся; 
обеспечить работу психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении; 
развивать творческий потенциал учащихся.
Данная программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 
образования: обучение по инклюзии по общей образовательной программе начального общего 
образования, с использованием надомной формы обучения. А также организацию различных 
вариантов специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
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профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы).

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: подготовительный, проектный,
технологиче ский, заключительный.
Первый этап - подготовительный — направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 
работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий 
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 
процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников 
проекта. Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 
проектирования программы коррекционной работы.
Второй этап -  проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 
программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 
программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.
На третьем этапе -  технологическом - осуществляется практическая реализация программы 
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 
логопеда, медицинского работника.
Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.

Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико- педагогического сопровождения, 
его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) 
и консультативная деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально- 
типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 
педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медикопедагогической комиссии;
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда.
Обучение детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 
осуществляется по базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII вида, (документ по надомникам У ТОНИ) по УМК «Школы России». Кадровое 
обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического 
и (или) психического развития в штатное расписание общеобразовательного учреждения введены 
ставки педагогических (учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинских 
работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
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среды образовательного учреждения, в том числе помещения образовательного учреждения 
(включая специально оборудованные учебные места, помещения для организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов.
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы.

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной 
работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. 
В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. 
Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и 
«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 
шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 
начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 
«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 
повышенной сложности.

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 
контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 
способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 
учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 
учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими
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заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 
творческую работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 
система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 
деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 
освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 
поставленных в начале изучения раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 
русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах 
выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления; 
либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и 
т.п.

В курсе «Испанский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче 
максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к 
испанскому языку, культуре Испании, стимулировать коммуникативно- речевую активность.

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) 
завершается разделом «Проверь себя» (2 класс), “Repaso у evaluation” (3 класс), “Evaluation” (4 
класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 
лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 
проектной деятельности.

Занятия в группе продленного дня (ГПД), индивидуальные и групповые занятия 
коррекционной направленности, индивидуальные дом задания, позволяют преодолеть 
трудности обучения

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 
содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 
правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и 
пр.
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 
языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий 
характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на 
уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 
миру, умению действовать самостоятельно.

Внеурочная: Коллективно-творческие дела (КТД), воспитательная работа, кружки, работа 
социального педагога и психолога (СМ. в разделе ПМПК)

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении
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2.8.1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Психолого-медико-педагогическое сопровождение - сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к

прогрессу в развитии сопровождаемого.
Основная цель сопровождения -  оказание помощи в решении проблем.

Задачи сопровождения:
правильный выбор 
образовательного 

маршрута

преодоление 
затруднений в учёбе

решение 
личностных проблем 

развития ребёнка

формирование здорового образа 
жизни

Функции психолого-медико-педагогического сопровождения
диагностика

сущности
возникшей
проблемы

информация о сути 
проблемы и путях её 

решения

консультация на 
этапе принятия 

решения и 
разработка плана 

решения проблемы

помощь на этапе реализации 
плана решения

Основные принципы сопровождения ребёнка
рекомендательный 
характер советов 

сопровождающего

приоритет интересов 
сопровождаемого 

(«на стороне 
ребёнка»)

непрерывность
сопровождения

мультидисциплинарность 
(комплексный подход) 

сопровождения

Объект сопровождения -  образовательный процесс 
(процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого)

Предмет деятельности - ситуация развития ребенка как система отношений ребенка с миром, с
окружающими, с самим собой

Организационно-управленческая форма сопровождения - 
психолого-медико-педагогический консилиум

Главные задачи ПМПК
защита прав и 

интересов ребёнка
массовая 

диагностика по 
проблемам развития

выявление групп 
детей, требующих 

внимания 
специалистов

консультирование всех 
участников образовательного 

процесса

Функции психолого-медико-педагогического консилиума
Диагностическая
функция:
Распознание причин 
и характера 
отклонений в 
поведении и в 
учении;
Изучение
социальной
ситуации развития
ученика, его
положения в
коллективе;
Определение
потенциальных
возможностей и
способностей
учащихся.

Реабилитирующая функция:
Защита интересов ребенка, попавшего в 
неблагоприятные учебно-воспитательные 
или семейные условия;
Выявление и выработка мер по развитию 
потенциальных возможностей ученика; 
Выбор наиболее оптимальных форм 
обучение, коррекционного воздействия; 
Выработка рекомендаций по медицинской 
реабилитации учащихся;
Семейная реабилитация: повышение 
статуса ребенка в глазах родителей, 
повышение его ценности как члена семьи; 
выработка рекомендаций для эффективных 
занятий с ребенком, развития его 
потенциальных возможностей методами 
семейного воспитания; запрещение или 
предупреждение методов психического и 
физического воздействия на ребенка.

Воспитательная функция:
Разработка стратегии 
педагогического воздействия на 
учащихся «группы риска»; 
Интеграция воспитательных 
воздействий педагогического 
коллектива, родителей и 
сверстников на ученика.
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Постоянные участники ПМПК:
заместители педагог-психолог медицинский социальный педагог

директора школы работник школы
по УВР, ВР (по согласованию)

Заместитель Организует сбор Информирует о Дает характеристику
директора школы диагностических состоянии неблагополучным семьям;
по УВР организует данных на здоровья предоставляет информацию о
работу ПМПК; подготовительном учащегося; социально-педагогической ситуации в
обеспечивает этапе; обобщает, дает микрорайоне.
систематичность систематизирует рекомендации по
заседаний; полученные режиму
формирует состав диагностические жизнедеятельност
участников для данные, готовит и ребенка;
очередного аналитические обеспечивает и
заседания; материалы; контролирует
формирует состав формулирует направление на
учащихся, которые выводы, гипотезы; консультацию к
обсуждаются или вырабатывает медицинскому
приглашаются на предварительные специалисту (по
заседание; рекомендации. рекомендации
координирует связи консилиума, либо
ПМПК с по мере
участниками необходимости).
образовательного
процесса,
структурными
подразделениями
школы;
контролирует
выполнение
рекомендаций
ПМПК.

По мере необходимости на заседания ПМПК приглашаются классные руководители, учителя,
работающие в класса, педагог-логопед. Их обязанности:
Дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по предлагаемой форме;
Формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации.

* Работа ПМПК регламентируется локальным актом ОУ «Положение о психолого-медико-
педагогическом консилиуме»
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2.8.2.ДИАГНОСТИКО -КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Цель диагностической работы: обеспечить своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении и воспитании, проведение их комплексного

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения.

Диагностическая работа включает:

своевременное раннюю комплексный сбор определение уровня актуального

выявление детей, (с первых дней сведений о ребёнке и зоны ближайшего развития

нуждающихся в пребывания ребёнка на основании обучающегося с ограниченными

специализированной в образовательном диагностической возможностями здоровья,

помощи учреждении) информации от выявление его резервных

диагностику 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации

специалистов 

разного профиля

возможностей

изучение развития изучение изучение системный разносторонний

эмоционально социальной адаптивных контроль специалистов за

волевой сферы и ситуации развития и возможностей и уровнем и динамикой развития

личностных условий семейного уровня ребёнка

особенностей

обучающихся

воспитания ребёнка социализации 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

анализ успешности коррекционно-развивающей работы
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№
п/п Этапы

Содержание исследования

Вид
деятельност

и

М едицинский
работник

Педагог-логопед Педагог-психолог

Доучебный этап

(собеседование с
будующими
первоклассниками,
их родителями,
изучение
медицинской
документации,
выработка П

ер
ви

чн
ая

 
ди

аг
но

ст
ик

а

Состояние звукопроизношения 
Сформированность 
фонематических процессов 
Обследование словаря 
Определение уровня развития 
лексико-грамматического строя 
речи
Определение уровня развития 
связной речи

Определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное понятийное; абстрактное, речевое, 
образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика.

рекомендации на 
основе анализа 
проведенной 
работы)

Сб
ор

 
и 

ан
ал

из
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья. 
Изучение медицинской 
документации: история 
развития ребенка, 
здоровье родителей.

1. Сбор сведений о ребенке у родителей. Получить фактов жалоб, с 
которыми обращаются законные представители. При этом 
необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребёнка. Психолог выявляет 
обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни).
Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты);
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Подробный анализ собранной информации.
Заседание ПМПК.
Выработка рекомендаций по выбору программы, специфике класса, необходимости психолого-медико-педагогической поддержки.
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Ознакомление родителей с итогами проведенной работы. 
Обсуждение выработанных ПМПК рекомендаций. 
Направление на ГПМПк (при необходимости).
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Оформление документов для ГПМПк (или для обучения на дому). 
Открытие специального (коррекционного) первого класса VII вида. 
Внесение корректировки в учебный план.
Создание условий для обучения детей с ОВЗ
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№
п/п

Этапы Содержание исследования

Педагог ПМПК Психолог

2. Учебный
этап

Устанавливает усвоенный 
детьми объем знаний, 
умений, навыюв; 
выявляет трудности, которые 
испытывают они в обучении, 
и условия, при которых эти 
трудности могут быть 
преодолены;
Отмечает особенности 
личности, адекватность 
поведения в различных 
ситуациях.
При необходимости 

обращается к специалистам; 
рекомендует родителям 
(законным представителям) 
помощь ПМПК; 
запускается (при 
нео бходимо сти)
Программа психолого
медико -педагогического 
изучения ребёнка, (табл)

Члены ПМПК знакомятся с информацией о проблеме 
ученика (группы учеников, класса), с итогами программы 
психолого-медико-педагогического изучения ребенка (если 
таковая запускалась);
определяются ведущие направления в работе с ребенком: для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов 
в знаниях учебного материала; для других -  формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные 
занятия по развитию моторики и т.д.);
составляется комплексный план оказания ребенку 
психолого-медико-педагогической помощи с указанием 
этапов и методов коррекционной работы; 
разрабатывается карта ПМП сопровождения ученика с 
указанием сроков сопровождения, специалистов, объемом их 
работы, выводами, выработкой рекомендаций педагогам, 
родителям, общими выводами по динамике развития и 
эффективности оказываемой помощи. Обращается 
внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.

Цель: выявление причин нарушений в обучении и 
воспитании учащихся. Диагностическая работа может 
проводиться индивидуально (с отдельными учащимися), 
группами учащихся и классами.
Психолог осуществляет диагностику психологических 
причин неуспеваемости (общей и по отдельным предметам); 
недисциплинированности учащихся; интеллектуальных, 
личностных и эмоциональных особенностей детей, 
препятствующих нормальному протеканию процесса 
обучения и воспитания, формированию социально активной 
личности; нарушений межличностных отношений 
учащегося со сверстниками, межличностных отношений в 
классе; нарушений отношений учащегося и педагога, класса 
и педагога.
Психологическая диагностика (индивидуальная и 
групповая; комплексная, оперативная, углубленная) - 
психоло го-педагогическое изучение обучающихся, 
родителей, педагогов школы на протяжении всего периода 
обучения.
Диагностическая работа проводится специальными 
психодиагностическими методами.

Логопед Социальный педагог Классный руководитель

Осуществляет текущую и 
итоговую диагностику для 
отслеживания динамики 
логопедического воздействия 
и вносит коррективы в 
перспективное планирование

Изучает особенности личности обучающихся и их 
микросреды, условия их жизни;
выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 
конфликтных ситуаций, отклонения в поведении 
обучающихся и обеспечивает своевременное оказание им 
социальной помощи и поддержки, обеспечивает социально- 
педагогическое сопровождение образовательного и 
воспитательного процесса; реализует меры социальной 
помощи и защиты обучающихся;

Исследует поведение ребенка с точки зрения учебной 
актьивности, заинтересованности, соблюдения 
общепринятых правил, индивидуальные особенности и 
трудности, возникшие в процессе общения с педагогами и 
сверстниками.
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2.8.3 .КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮ Щ ИЙ МОДУЛЬ

Коррекционно-развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями

организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения

системное воздействие на учебно
познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии

коррекцию и развитие высших психических 
функций

развитие эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения

социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах

Коррекционно-развивающая работа реализуется через:

Урок
Цель:
планирование и организация урока в 
соответствии с «Положением об уроке в 
специальном (коррекционном) классе VII 
вида»;

Коррекционно-развивающие занятия

Цель -  коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей 
средствами изучаемого программного 
материала.

Психологическую коррекцию

Цель: активное воздействие на процесс 
формирования личности в детском возрасте и 
сохранение ее индивидуальности, 
осуществляемое на основе совместной 
деятельности социального педагога, врача 
психиатра, логопеда, психолога, педагогов и 
других специалистов.

Систему ДО
Цель:
развитие эмоционально-волевой и личностной 
сферы ребенка, психокоррекция его поведения 
(работа, направленная на личностные и 
метапредметные результаты)

Социально-педагогическую поддержку

Цель: коррекция поведения обучающихся 
группы риска, девиантного поведения.

Логопедические занятия

Цель:
Коррекция ВПФ , звукопроизношения, 
фонематических процессов, лексико-грамматического 
строя речи.
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2.8.4. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Лечебно-профилактическая работа
Цель: обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся.
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Организация

медицинских

осмотров,

прививочных

кампаний,

консультаций

участников ОП.

Система

классных часов,

просветительская

работа среди

родителей и

обучающихся,

организация

динамических

пауз, перемен,

физкультминуток,

экскурсии.

Часы психолога,

тренинги,

Индивидуальные

и групповые

занятия по

реализующимся

программам,

родительские

лектории,

всеобучи,

Индивидуальные 

и групповые 

занятия,

направленные на

оздоровление

обучающихся

(через систему

специальных

упражнений)

Классные часы 

по профилактике 

правонарушений, 

по ПУПАВ, 

бродяжничества. 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися и 

их родителями.

Организация

перемен,

Система

внеклассных

мероприятий.

ВШКза 

решением 

поставленных в 

программе 

коррекционной 

работы задач.
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2.8.5.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Цель -  повышение уровня педагогической и родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Психотерапевтическая работа с семьей

Курсы повышения квалификации, 
семинары-практикумы,
курсы переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании»,
методические конкурсы по проблеме, консультации специалистов по 
выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;______________

Индивидуальные консультации в помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья.
Родительские лектории, всеобучи (по разъяснению индивидуально
типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья)

Для всех участников образовательного процесса предусматривается просветительская работа:
Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей, у педагогических работников школы потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 
также в современном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта через различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы).
Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 
развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.________________________________________________________________________________________

Требования к специалистам, реализующим программу.
Субъекты, осуществляющие обучение и сопровождение ребёнка, должны

иметь базовое профессиональное образование, первую и высшую квалификационную категорию; 
владеть навыками диагностической, проектной, аналитической деятельности для обеспечения реализации программы коррекционной работы:

Направления Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемые результаты

Диагно
стическое

Повышение компетентности педагогов по 
проблеме исследования.
Диагностика школьных трудностей 
обучающихся.
Дифференциация детей по уровню и типу их 
психического развития

Реализация спецкурса для педагогов.
Изучение индивидуальных карт медико-психолого
педагогической диагностики 
Анкетирование, беседа, тестирование, наблюдение.

Характеристика образовательной ситуации в школе. 
Диагностические портреты детей (карты медико- 
психолого-педагогической диагностики, 
диагностические карты школьных трудностей). 
Характеристика дифференцированных групп учащихся

Проект
ное

Проектирование образовательных маршрутов 
на основе данных диагностического 
исследования.

Консультирование учителей при разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов сопровождения и коррекции.

Индивидуальные карты медико-психолош- 
педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ.

Аналити
ческое

Обсуждение возможных вариантов решения 
проблемы, построение прогнозов 
эффективности программ коррекционной 
работы.

Медико-психолого-педагогический консилиум. План заседаний медико-психолого-педагогического 
консилиума школы.
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План внеурочной деятельности 
1 - 4  классы 2019-2020 учебный год

1

Направления Форма организации
Количество часов в неделю

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
а б в г а б в а б в а б в

Спортивно-
оздоровитель

ное

Внеклассная деятельность(динамическая 
пауза, перемены, физкультминутки, и т.д. 
Дни здоровья, спортивные праздники)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Курс «Полезные привычки и навыки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Духовно
нравственное

Внеклассная деятельность
(поездки в музеи, на выставки, экскурсии,
нравственные беседы и т.д.)

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Поисковая работа « История семьи в 
истории страны»,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кл.часы «Путешествие по стране Этики» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Радиопередачи к знаменательным датам 
России
Традиционные КТД школы

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Социальное
Внеклассная деятельность 
(социальная проба, коллективное 
творческое дело, социальные проекты)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Курс «ОБЖ»
Акции «Милосердие», «Поздравь Ветерана» 
Экологические проекты «Кормушка для 
птиц»

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25

Курс «Разговор о правильном питании» 0,5 0,5 0,5 0,5

4 Общекультур
ное

Внеклассная деятельность (посещение 
театра, подготовка праздников, концертов, 
выставок, участие в общешкольных 
мероприятиях и т.д.)

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Филармонические концерты по 
абонементам

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Творческие выставки «Дары осени» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

5 Общеинтелле
ктуальное

Курс «Шахматы» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

предметные недели 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Интеллектуальные марафоны 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Городские, всероссийские конкурсы и 
олимпиады

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,62 0,62 0,62

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Коррекционно-развивающие занятия (для 
детей с ОВЗ)по плану школы

4 4
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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативные условия

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.
Разработана и реализуется программа мониторинга метапредметных универсальных учебных 
действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- 
психолог совместно с учителями начальных классов).
Разработаны и реализуются рабочие программы на уровне начального общего образования по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 
области.

Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные вопросы 
реализации ООП НОО работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 
необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. 
Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают 
открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- ориентированного, 
деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический кабинет с 
рабочими программами на уровень начального общего образования и календарно-тематическим 
планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно
развивающей области. Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации 
могут принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-логопеды, 
социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних 
ресурсов школы.

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 
профессиональное образование, и среднее профессиональное образование проходят курсовую 
переподготовку на базе ИРОСТ, являются слушателями вебинаров по интересующим проблемам, 
постояннодействующих семинаров, дистанционных курсов.

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений учителем-логопедом, педагогом-психологом и социальным 
педагогом.

3.3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально
технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в 
Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:
• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом
• наличие кабинета для логопедических занятий
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Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).
Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной школы 
современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 
информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность 
осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к 
печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 
информационно-образовательных ресурсов.
ОУ работает библиотека (включающая в себя читальный зал), оборудовано АРМ библиотекаря и 
АРМ (мобильным) читателя. Компьютеры имеют доступ в Интернет. Имеется книгохранилище, 
медиатека. Важнейшим инструментом обеспечения информационной открытости и прозрачности 
деятельности МБОУ «СОШ № 45», широкого информирования общественности об основных 
результатах и проблемах его функционирования является сайт ОУ (http:/www.school45-kurgan.ru). 
Работа сайта регламентируется ст.29 Закона «Об образовании в РФ». 
В ОУ имеется электронная почта

Кабинеты логопеда и психолога, большой и малый, спортивные залы, лыжная база, оборудованная 
спортивная площадка, два медицинских кабинета, три кабинета для индивидуальных занятий 
музыкой, специализированные кабинеты технологии- 3, физики, химии, музыки, изобразительного 
искусства, кабинет группы продленного дня, столовая, где горячее одноразовое питание 
организовано за счет бюджетных средств для учащихся первых классов и из малообеспеченных 
семей, за счет оплаты родителями 2-11 классы, (работает буфет. 
Вопросу сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №45» с 2003 года уделяется должное внимание. 
Реализована целевая программа «Здоровье». Усилиями педагогов и специалистов в ОУ создана 
благоприятная поддерживающая школьная среда. Ежегодно более 60 детей младшей школы 
отдыхают в летнем лагере дневного пребывания. Традиционно, согласно национальному 
календарю, проводится по возрастным группам следующая вакцинация: проба манту, БЦЖ, 
АДСМ, ОПВ, ЖКВ, ЖПВ, против краснухи, а также сезонная иммунизация против гриппа. 
Ежегодно проводятся плановые медосмотры как медицинским работником ОУ, так и 
специалистами городской поликлиники, флюорографическое обследование выпускников ОУ. 
Медицинский работник в классных журналах заполняет Листы здоровья.

З.З.З.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.
Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО являются обязательными 
вопросами на проводимых в течение года общешкольных собраниях для, а также на классных 
родительских собраниях.
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