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Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Основная общеобразовательная школа №15» 

 Кемеровской области 

 
РАЗДЕЛ  I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная 

общеобразовательная школа №15» Гурьевского района Кемеровской области, работающая 

по ОС «Школа 2100», разработанная в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждёна приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009г. №373) и Концепцией 

Образовательной системы «Школа 2100».  

Цель образовательной программы: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок: 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и здоровья.  

Задачи  

Сформировать учебно-познавательную деятельность ребенка через: 

1. Создание условий для развития умений:  

 искать и находить решения в нестандартной ситуации;  

 готовности к постоянному самообразованию; 

 владения современными информационными технологиями; 

 быть толерантным; 

 действовать в границах норматива, выбирая оптимальные условия; 

 соотносить и координировать свои действия с действиями других людей; 

 владеть устной и письменной речью как средством взаимодействия между людьми 

и достижения поставленных задач; 

 отвечать за свои решения. 

2.  Освоение предметных знаний, умений и навыков. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

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

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы.  

       Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

       Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

       Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

       Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Особенности первой ступени общего образования 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 



4 

 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ учения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельности, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 

Продолжительность обучения на 1 ступени  - 4 года (1-4 классы). 

На первой ступени обучения реализуются учебные программы УМК «Школа 2100». 

Обучение осуществляется в 2 смены. 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

-  Закон РФ «Об образовании». 

-  Приказ «Об утверждении и введении в действия ФГОС НОО». 

- Приказ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». 

-  Требования СанПИН 2.4.2.2821-10. 

-  Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

-  Устав школы. 

-  Локальные акты образовательного учреждения. 

2. Кадровое обеспечение 

Начальная школа обеспечена педагогическими кадрами: все 5 учителей начальных 

классов имеют высшую категорию; 3  учителя имеют высшее специальное образование, 2 

учителя  - среднее специальное образование; 1 учитель имеет звание «Отличник 

народного просвещения», 1 – Почетный работник общего образования; 4 учителя прошли 

курсы переподготовки по развивающему обучения системы Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова.  

Иностранный язык и физическую культуру в начальных классах преподают специалисты. 

3. Финансовое обеспечение 

Финансирование реализации основной образовательной программы на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется по 

принципу нормативного подушевого финансирования. 

4. Материально – техническое обеспечение 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей 

возможность изменять высоту по рост ребенка. Во всех кабинетах освещение полностью 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности. В распоряжении школьников имеется спортивный зал, школьная 

библиотека, медицинский кабинет, кабинет информатики, который отвечает требованиям 

и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеучебной, в 

исследовательской деятельности. 

5. Учебно-методической и информационное обеспечение: 
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Нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной  программы. 

- примерные программы начального общего образования; 

- авторские программы к УМК «Школа 2100»; 

- рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учетом ФГОС 

начального общего образования; 

- учебники и рабочие тетради для обучающихся; 

- методические пособия для педагогов. 

 Для организации учебного процесса в начальных классах имеются комплекты 

таблиц и наглядных пособий для 1-4 классов по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру. 

6. Валеологические условия: 

 для обучающихся 1 класса – дополнительная неделя каникул в феврале; 

 обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую; 

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся, основные предметы чередуются с ИЗО, 

музыкой, физической культурой; 

 обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещенности, воздушно-

теплового режима, уборки помещений; 

 организовано питание в школьной столовой; 

 продолжительность перемен 10 минут, проведение динамических пауз во время 

уроков (40 минут). 

Реализация содержания основной образовательной программы позволит достичь 

следующих результатов 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает 

требования не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным 

результатам обучающихся, освоившим основную образовательную программу. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебных программа по отдельным предметам 

 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вооб-

ражения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые 
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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 у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей 

ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском 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 литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 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. 

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. 



8 

 

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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• 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 тексты, 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 ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

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, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, 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 
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(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические вы-

сказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам 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 пояснять 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, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Раздел «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) 

содержание различных видов текстов, 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 или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и со-

держанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
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текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 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; 

• работать с детской периодикой. 
1
 Без использования терминологии. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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)
1
; 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 

 

 Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники при-

обретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении; 

• 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 не- 

посредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
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• 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 в 

основном на изученном языковом материале. 

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: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (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 (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

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 случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• 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 начальной школы; 

• 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 и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 Математика 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят 

опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практико- ориентированной математической 
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деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Они смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 
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Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм
1
; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники 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. 
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Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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 культуросообраз- ного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Раздел «Человек и природа» 

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 и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

• 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 ее 

сохранение, соблюдать правила экологического 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. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 
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• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 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; 

• 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 школы, профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

 

 Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети 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. Они смогут реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
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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, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

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 музыкаль-

ных 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. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широ- 

кой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

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 и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники 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. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно- практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

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; 

• 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-творчес-

кой 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; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• 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 

учетом 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, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветове- дения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Технология 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития. Они 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. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
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мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники 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. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преоб-

разовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. 

Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами. 

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. 

Выпускники 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. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе 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). 



23 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приемы 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. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

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. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми 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 доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 
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 Физическая культура 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они 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. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они 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. Они научатся наблюдать за изменением 

собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения. 

Они 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
2
 и плавать 

простейшими способами. Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост пока-

зателей развития основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе 

игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с 

учетом возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке). 

В снежных регионах Российской Федерации. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• 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: 
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• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• 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); 

• 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; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования можно найти в Программе 

формирования универсальных учебных действий, таблицы из которой приведены ниже. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы 

отдельных учебных предметов, курсов". 

 

 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Л

И

Ч

Н

О

С

Т

Н

Ы

Е

 

Р

Е

З

У

Л

Ь

Т

А

Т
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

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.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

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

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  
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- 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 демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 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, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать 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, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

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. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

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). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- 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. 

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.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 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.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 



30 

 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им  

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
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и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — 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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие 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; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
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интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
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процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного  

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
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при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 



37 

 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями: 
·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность по отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Раздел II. Содержательный 

  

2.1. Программа формирования универсальных учебных  

действий у обучающихся на ступени начального образования 

 

В основу положена программа А.А. Вахрушева, А.В. Горячева, Д.Д. Данилова, Е.В. 

Бунеевой, О.В. Чиндиловой, С.А. Козловой 

 

1. Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной 

системе «Школа 2100» 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». «Концепция 

развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым 

под руководством А.Г. Асмолова». 

Таблица 1 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

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.  
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- 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 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 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, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать 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, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
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- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
Р

Е
Г

У
Л

Я
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

У
Д

 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основные и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

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. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

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). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- 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. 

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.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 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.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
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» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования  

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 
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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 

приобщение 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 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве 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, 

выражающеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– 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 самоидентификации;  

– 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. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 
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деятельности школьников. Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный 

опыт обеспечения в образовательном процессе личностного развития учеников и 

достижение ими личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается 

целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса.  

Система работы ОС «Школа 2100» по  обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 

1. 

 

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 деятельностного типа; 

–- продуктивные 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 - ●.    

Схема 1 

Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

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».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение 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» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». 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 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». 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 
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поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего,  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность 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». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

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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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 

метапредметных 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.  



48 

 

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 

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 

метапредметных  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, 
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– 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 

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.  
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Таблица 4 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»  
Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою 

деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 
нравственная ориентация)  

 

 

 
 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 
 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 
(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять свои 
интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 
 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 
усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправляя 

себя при необходимости, 
если результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 
Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 
Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, классифицировать, 
сравнивать, выделять причины и следствия) 

для получения необходимого результата – в 

том числе и для создания нового продукта 

 

 

 

Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую  (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму. Работая 

с информацией, уметь передавать её 
содержание в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы, конспект и 

т.д.)   

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совер-шить тот или 

иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 

всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и 

т.д.). 

Таблица 2 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные 
установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 
(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, 

российская и гражданская  
идентичность) 

1–2 классы 
– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 
ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  
– общепринятых 

нравственных 

правил 
человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 
(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 
ученика»;  

– важности 

бережного 
отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 
– важности 

различения 

«красивого» и 
«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 
что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 
 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 
«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 
«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 
 

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)  
   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В том 
числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  
– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  
– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  
испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 
 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 
«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 
«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 
близких, друзей, 

одноклассников;  
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– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 
отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 
классов – это 

повышен-

ный 
уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 
как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 
справедливости, 

свободы, 

демократии); 
– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 
России); 

– важности учёбы 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, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-
таты)  

 

 

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 народ, 
свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  
 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 
том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 
народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

 
Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 
граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 
ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  
– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 
но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными 
людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышен-

ный 

Оценивать,  в том 

числе не-однозначные, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 
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уровень  

3–4 класса 

 
(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 
уровень)  

 

 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 
моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 
ценностей  и 

российских 

ценностей; 
– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 
природы и 

творчества.  

 
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  
 

 

  

положительные и 

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 само-

развития; 
– свои наиболее за-

метные достижения.  

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 
числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 
равноправные, 

гражданские 

демократические 
порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 
кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-
турный выбор) в много-

образии общественных 

и мировоззренческих 
позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 
взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 
мировоззрений, народов 

и стран, на основе 

взаимного интереса и 
уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей стране, в 
том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  
Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 
способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 
преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 
в том числе в неоднозначно 

оцени-ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 
мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  
– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 
гуманистических 
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ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 
взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие 
поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные 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. 

Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

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 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 
повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 
самостоятельно.  

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 
 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – это 
повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 
осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 
урока после 

предварительного 

обсуждения. 
Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 
Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 
сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 
помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

необхо-
димый 

уровень)  

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 
совместно с учителем 

Работая по 
составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  
дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 
ИКТ) 

В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
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Таблица 7 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 
системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 
знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 
информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 
различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

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 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 
(для 1 класса 

–  это по-

вышен-ный 
уровень) 

Понимать, что нужна  
дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 
Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 
для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 
информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 
предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 
значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 
последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 
других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 
высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 
план небольшого текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это 
повышен-

ный уровень)  

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 знаково-
символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 

ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 
класса –  это 

необхо-

димый 

уровень)  
 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 
решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 
энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 
Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, то 
…». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 
законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 
информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-
консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 
план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 
развёрнутом виде 

 

     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. 
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Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе  
Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 
небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 
прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 
Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 
это 

повышен-

ный 
уровень)  

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  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 
(для 5-6 

класса –  

это необ-
ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 
отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  
Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 
другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 
читательской 

деятельности; 

самостоятельно 
использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 
также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 
(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных 

решений 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий  

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
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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». 

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.Асмолова 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 (универсальных 

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.  

 

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.  

 

 

 

 



60 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов  

и курсов внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов представлены: 

 Русский язык (для четырёхлетней начальной школы) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева; 

 Литературное чтение (для четырёхлетней начальной школы) Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева; 

 Математика (для четырёхлетней начальной школы) Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.Г.Рубин, А.П. Тонких; 

  Информатика и ИКТ (Информационные и коммуникационные технологии для 

четырехлетней начальной школы) А.В. Горячев; 

  Окружающий мир (для четырёхлетней начальной школы) А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов,А.С. Раутиан, С.В. Тырин; 

 Изобразительное искусство» (для четырёхлетней начальной школы) ОА. 

Куревина, Е.Д. Ковалевская; 

 Музыка Л.В. Школяр, В.О. Усачёва; 

 Технология»  (для четырёхлетней начальной школы) О.А. Куревина, Е.А. Лутцева; 

 Физическая культура»  (для четырёхлетней начальной школы) Б.Б. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина, 

на основании которых разработаны рабочие учебные программы. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (далее – Программа) 

должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, учреждениями дополнительного образования, 

структурными подразделениями социально-культурного комплекса г.Гурьевска. 

Цель: Создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для жизненных 

выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного пути.  

Направления духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные 

представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система 

сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая 

необходимые представления о различных вариантах действий и поступков.  

Формы внеурочной работы с детьми: 
- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 



61 

 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 

позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический 

оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности 

школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и 

баннеры, позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 
· символы российской государственности и символы родного края;  

· общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

· историю, культурные традиции,  

· афоризмы о нравственности и др., 

· цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины, 

· портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, герои 

страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 
· достижения учащихся и педагогов школы;  

· выпускников школы, которыми она гордится; 

· связи школы с социальными партнерами. 

Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, населенного 

пункта, страны. 

· баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах (например: «Образование – путь к 

успеху», «Твой образ жизни определяет твое здоровье» и др.) 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе);  

· выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты); 

· ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации 

игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованного зала и т.п.);  

· демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей, учащихся и учителей. 

Программа реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка с семьей музеев, 

архитектурных и исторических достопримечательностей населенного пункта, интересных 

зданий, улиц, памятников, вечного огня, выставок и т.п. Результаты посещений отражаются 

в личных работах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с 

родителями, консультации с учителями-предметниками и классными руководителями). 

Работы носят самый разнообразный, творческий характер – рисунки, поделки, фото, 

мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, которые представляются ими в 

качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, классных часах, на совместных с 
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родителями мероприятиях. В конце учебного года проводится Фестиваль «Портфолио 

выходного дня». 

 

Ожидаемый результат 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 
 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

- диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

 

- приоритетность и общепризнанность 

в школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг 

к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление готовности 

к добросовестному труду в коллективе. 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 
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2.4.  Программа формирования экологической культуры  

здорового и безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит:  

       1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

       2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

       3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

       4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;  

       5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся». 
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Программа «135 уроков здоровья» 

 

Пояснительная записка 

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ по 

валеологии («валео» - быть здоровым, «логос» – наука), начиная с дошкольного и младшего 

школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. 

Всемирная организация здоровья, совет безопасности РФ выделили четыре здоровье-

фактора: 

1. Образ жизни человека. 

2. Внешняя среда – экология. 

3. Наследственность. 

4. Медицинское обслуживание. 

«Школьные болезни» возникают под воздействием школьной среды. Данный термин 

возник в 1870 году – Р.Верхов. Очень распространены следующие заболевания: 

1. Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

2. Зрение (школьная близорукость). 

3. Заболевание желудочно-кишечного тракта. 

4. Нервно-психические заболевания (агрессия, вызов, провокационное поведение). 

Поэтому современное образование рекомендует использование здоровьесберегающих 

технологий. 

«Здоровьесберегаюшие технологии – это системно-организованная совокупность 

программ, приемов, методов, организация образовательного процесса не наносящая ущерба 

здоровью ее участников» (Смирнов Н.К.). 

Здоровьесберегающие технологии классифицируются по направлению деятельности: 

1) медицинские (прививки, контроль за питанием, профилактика заболеваний и т.д.); 

2) группа технологий, коррекции и реабилитации соматического здоровья 

(технология витаминизации, фототерапия, аромотерапия, физиотерапия, аэронизатор 

воздуха, лампы Чежевского, зрительные тренажеры, технология Базарнова); 

3) технологии санитарно-гигиенической деятельности, соблюдение норм САНПИНА; 

4) социальные технологии (организация здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика дивиантного поведения); 

5) психологические технологии (профилактика и коррекция психических отклонений, 

отклонения личностного и интеллектуального развития); 

6) образовательные технологии (организация процесса обучения, составление 

расписания, предотвращение утомления и т.д.). 

Несомненно, родители стараются привить ребенку элементарные навыки 

гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако, для осуществления 

преемственности в формировании привычки к здоровому образу жизни у дошкольников и 

младших школьников необходима совместная работа родителей и педагогов. 

Цель программы: 

 формирование у обучающихся  позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширения знаний и навыков 

по гигиенической культуре. 

Педагог учитывает, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма, 

психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную 

деятельность, формировать свое здоровье. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

1. Создать условия для формирования физического здоровья и духовного здоровья. 

2. Установить факторы укрепляющие здоровье и разрушающие здоровье. 

3. Закрепить здоровые принципы питания, здоровые привычки. 

4. Разучить с обучающимися разнообразные игры (спокойные и активные игры). 
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5. Подобрать полезные и интересные упражнения для сохранения своего здоровья. 

6. Вовлечь обучающихся в поиск физкультминуток и динамических пауз для 

младшего школьного возраста. 

7. Осуществлять активную оздоровительную деятельность. 

8. Создать условия для формирования умения и навыков работы в сотрудничестве. 

9. Создать условия для формирования коммуникативных умений. 

10. Создать условия для становления мотивационной сферы гигиенического 

поведения ребенка. 

Методика работы с обучающимися строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком, учитель делает акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому 

отношению при выполнении задания. 

Программа предусматривает следующие формы, методы работы: 

 проблемное изложение материала; 

 презентационные, творческие и исследовательские мини-проекты; 

 тренинги; 

 оздоровительные минутки; 

 упражнения для глаз; 

 упражнения для осанки; 

 дыхательные упражнения; 

 создание книжки физкультминуток; 

 деловые игры; 

 беседы; 

 этюды для души; 

 оздоровительные паузы; 

 разыгрывание педагогических ситуаций; 

 кроссворды, ребусы, пословицы; 

 ролевые игры; 

 прием круговой беседы. 

Главное в методике этих занятий – организовать общение, деятельность детского 

коллектива таким образом, чтобы познавательный материал соответствующий возрастным 

особенностям детей был в сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительный 

минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения), необходимыми для 

развития навыков ребенка. 

Содержание занятий проходит вместе со сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Используются другие специфические для младшего школьного возраста виды 

деятельности (изобразительная, театрализованная) при обучении. 

Данная программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, но и 

вопросы духовного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать 

зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы с раннего детства он учился любви к себе, к 

людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет 

действительно здоров. 

Особый акцент в программе сделан на использовании методов работы: 

1. Метод эвристической беседы. 

2. Метод проблемного обучения. 

3. Поисковый метод. 

4. Исследовательский метод. 

Уроки планируются по усмотрению учителя в зависимости от своих и детских 

возможностей, от количества выделенных часов для занятий. Данная программа рассчитана 

на проведение одного часа в неделю в течение года на протяжении 1-4 классов. 

Результатом прохождения программы будет: 

 Разработка учебно-методического материала для проведения занятий. 
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 Составить упражнения, тренинги. 

 Обучить обучающиеся способам профилактики различных заболеваний и 

эффективным методам лечения болезни без помощи лекарств. 

 Разработка упражнений и игр для коррекции зрения, осанки, дыхательные 

упражнения. 

 Собрать советы специалистов. 

 Сформировать сборники физкультминуток, оздоровительных пауз. 

 Составить рекомендации для организаторов физкультминуток, оздоровительных 

пауз. 

 Составить индивидуальные программы по самооздоровлению. 

В составлении данной программы было использовано учебно-методическое пособие 

Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.А. «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

В результате похождения программного материала обучающийся должен иметь 

представления: 

 об основных нормах САНПИНА для младших школьников; 

 о правилах здорового образа жизни; 

 о работе органов зрения, слуха, полости рта, опорно-двигательного аппарата; 

 о профилактических мероприятиях при инфекционных заболеваниях; 

 об основах безопасности жизнедеятельности; 

 о правилах оказания первой помощи; 

 о сохранении своего здоровья. 

Знать: 

 основные понятия курса; 

 о здоровой пище; 

 о правилах «хорошего тона»; 

 основные правила здорового человека; 

 комплексы оздоровительных минуток «Гимнастика для глаз»; 

 о вредных привычках; 

 правила закаливания; 

 основы этикета. 

Уметь: 

 строить отношения в классе со своими сверстниками; 

 отвечать за свои поступки; 

 выполнять правила для обучающихся школы; 

 понимать другого человека; 

 выполнять правила гигиены; 

 чистить зубы; 

 делать зарядку; 

 соблюдать правила поведения в столовой; 

 сервировать стол; 

 правильно вести себя за столом; 

 уметь организовать досуг; 

 правильно дышать; 

 управлять своим дыханием; 

 управлять крупными и мелкими мышцами и конечностями; 

 помочь себе и окружающим в экстремальной ситуации; 

 тренировать зрительный и слуховой анализаторы; 

 действовать в коллективе; 
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 группировать предметы; 

 уметь соотносить предметы. 

Владеть: 

 основными нравственными качествами; 

 навыками самовыражения; 

 культурой поведения здорового человека; 

 способом проектирования своего поведения; 

 основными гражданскими качествами (ответственность, дисциплинированность, 

трудолюбие, инициативность, единство слова и дела); 

 уважение к правам другого человека как к своим; 

 навыками мелкой моторики. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Профилактика социальной дезадаптации  

обучающихся через систему позитивной  

профилактики употребления ПАВ 

 

Пояснительная записка 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и 

дающий прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая 

стабильность, экономическое благополучие и морально – нравственный уровень населения 

непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. 

Индивидуальное здоровье человека – интегральное системное качество его 

индивидуального развития, характеризуется как оптимальным осуществлением различных 

сторон жизнедеятельности личности и функционированием всех систем организма, так и 

совокупным резервным потенциалом, позволяющим человеку благополучно справляться со 

стрессогенными факторами и критическими ситуациями. Индивидуальное здоровье – 

бесценный ресурс личности, позволяющий ей полноценно взаимодействовать с миром и 

осуществлять свои жизненные задачи.  

Состояние интегрального здоровья определяется спецификой параметров и 

показателей функционирования взаимосвязанных его подсистем – соматического, 

психологического и социального благополучия. При этом социальное здоровье 

подразумевает успешную социализацию, здоровое социальное поведение и нормативные 

ценностные установки.  

Для обучающихся   школы высокий уровень интегрального здоровья тесно связан с 

успешной адаптацией в условиях образовательного учреждения. Дезадаптивные проявления 

у детей и подростков могут касаться различных сторон их жизнедеятельности: учебной 

адаптации (хронические трудности в усвоении учебной программы, неуспеваемость); 

социальной адаптации (трудности в усвоении школьных норм и правил, конфликты с 

учителями и сверстниками, нарушения дисциплины, девиантное поведение); 

психоэмоциональной адаптации (эмоциональный дискомфорт, тревожность, стресс).   

Социальное нездоровье с каждым годом поражает всё больше детей и подростков, что 

выражается в росте числа детских и подростковых правонарушений, преступлений учащейся 

молодёжи против общественной морали и общечеловеческой нравственности. К основным 

нарушениям социального здоровья детей и воспитанников относятся средовая и школьная 

дезадаптация, неадекватная социальная активность, поведенческие расстройства, 

психопатические синдромы, социальная и педагогическая запущенность, а также 

труднообучаемость и трудновоспитуемость. 

Формирование основ социального поведения базируется на усвоении норм и 

ценностей окружающего микросоциума, и если он является социально неблагополучным 

(асоциальным, антисоциальным, криминальным), у ребенка возникают дефициты 

социального развития, и как следствие – серьезные нарушения социального здоровья и 

адаптации. 

Данная работа требует системного подхода, разработки и создания социально-

педагогических программ   формирующей и развивающей направленности.  Большое 

значение имеет   превентивная работа по профилактике нарушений социального здоровья и 

социальной адаптации  – различных деструктивных форм девиантного поведения, в том 

числе наркотизация.  

В связи с этим разработка и внедрение в систему воспитательно-образовательной 

работы школы современных комплексных образовательных и сопроводительных технологий 

по формированию социального здоровья личности и профилактике его нарушений является 

актуальным в плане исследования в рамках опытно-экспериментальной деятельности.   
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В условиях современной российской действительности школа по-прежнему имеет 

достаточно ресурсов, при правильной организации которых можно культивировать 

ценностные ориентации и установки, не совместимые с зависимыми формами  поведения.  

Это   значит,   что   в воспитательно-образовательном   процессе  школы  должны  

быть  созданы благоприятные условия для полноценного развития личности. Именно в 

школе личность должна иметь возможность находить ответы на все вопросы, которые 

возникают в процессе ее социального развития. Иначе процесс развития личности может 

приобрести асоциальные формы поведения, приобретать устойчивые негативные 

характеристики. 

Широкое распространение зависимостей, особенно от ПАВ (наркотики, алкоголь, 

табак и др.), негативные их последствия для самой личности и ее социального окружения, 

печальный факт, что наркотики стали антисоциальным компонентом молодежной 

субкультуры. 

 Спецификой профилактики в системе образования является то, что формирование у 

несовершеннолетних навыков противостояния наркогенному давлению рассматривается как 

часть общего учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего формирование 

личностной устойчивости в отношении всех факторов риска девиантного поведения. Кроме 

того, при организации педагогической профилактики должны быть выдержаны условия 

безопасного обучения: спокойная, эмоционально позитивно окрашенная атмосфера 

обучения, в которой новые психологические навыки внутренне перерабатываются и 

проверяются во взаимодействии со сверстниками и другими значимыми лицами. 

В условиях образовательного учреждения уместна и эффективна первичная 

профилактика, т.е. опережающая антинаркогенная подготовка обучающихся – до 

возникновения реальной угрозы вовлечение ребенка в употребление психоактивных 

веществ. 

Наркопрофилактический эффект может иметь и организация концептуальной 

воспитательной системы в школе.   

  Организация   профилактической направленности деятельности школы 

предполагает  отработку модели «Школы гражданской зрелости» в системе воспитательной 

работы   школы.   

Программа экспериментальной деятельности школы основана на   концепции 

школы из которой видно, что все средства педагогического воздействия  должны быть 

направлены на формирование активной гражданской позиции, правовой грамотности.  

В качестве одной из задач воспитательной работы школа определяет развитие 

способности самостоятельно делать выбор в сложной жизненной ситуации с соблюдением  

норм поведения, учитывая общечеловеческие ценности.  

Вся воспитательная работа строится на основе деятельностного подхода, при 

этом учитывается, что личность проявляет себя на уровнях: сознания (ее суждения, 

оценки, убеждения и т.д.), эмоций и чувств (ее реакции на окружающий мир, 

переживания), поведения (ее поступки, привычки, стиль поведения).  

Содействуя гражданскому развитию личности, педагогический коллектив считает 

необходимым развивать следующие компоненты.  

Во-первых, это гражданское сознание, включающее в себя знание законов, норм и 

принципов, которые приняты в обществе; убеждения – совокупность идей, которые 

осмыслены, приобрели личностную значимость и целесообразность в жизни человека, 

убежденность – умение личности высказывать, отстаивать и аргументировать свою 

точку зрения (свои убеждения, позицию). 

Во-вторых, это гражданское самосознание – процесс познания человеком своей 

личности в соответствии с теми законами и нормами, которые приняты в обществе. 

Важно помочь школьнику познать себя как гражданина. 

В-третьих, это гражданский поступок – отражается в деятельности человека, 

имеющей общественную направленность. Для него характерна самостоятельность и 

инициативность действий личности. 
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В четвертых, это гражданские чувства, характеризующиеся переживанием 

ситуаций, с которыми сталкивается человек в жизни: гордость, сострадание, забота, 

терпимость (толерантность), отсутствие безразличия и равнодушия к окружающему 

миру и людям. 

Школа ориентируется на достижение личностью гражданской зрелости, которая 

выступает как одна из характеристик ее социальной зрелости. Личность проявляет 

самостоятельность в принятии решений, проявляет независимость в суждениях и поступках. 

Показателями сформированности гражданской зрелости личности на этапе ее школьной 

жизни являются: 

Гражданская позиция, которая проявляется как способность личности правильно 

понять свое окружение, свою среду, ее условия, проблемы и требования, дать 

оценку событиям политической и экономической жизни, выразить свои собственные 

суждения. 

Гражданская культура как проявление чувства гражданственности. Человек, 

обладающий гражданской культурой, не только чувствует свою принадлежность к 

Родине и ее народу, но и проявляет себя как субъект деятельности, утверждающий 

себя как гражданин общества в рамках тех законов и норм, которые приняты в данном 

государстве. 

Политическая культура как способность личности принимать участие в жизни общества. 

Осознание своей сопричастности со средой и обществом, в котором живет человек, 

ответственности  перед окружающими людьми в вопросах общественной 

жизни. 

Исполнение принятых на себя социальных ролей и обязанностей. 

Жизненное и профессиональное самоопределение личности включают мотивы 

гражданского долга и ответственности. 

Сформированность жизненных планов, в которых отражается общественная 

направленность личности. 

Способность личности предъявлять к себе требования с позиции тех законов и норм, 

которые приняты в данном обществе. 

Критическое отношение к себе и окружающим людям,  которое проявляется 

как необходимое условие для самосовершенствования своей личности и окружающих 

людей. 

Юношеский максимализм как проявление заинтересованного отношения к вопросам 

бытия, как желание улучшить мир, в котором живет личность. 

Гражданская активность как проявление ответственности, инициативы, 

дисциплинированности, творческого поиска и новаторства. 

Гражданское достоинство. Способность противостоять проявлению 

авторитаризма, строить свое поведение с окружающими людьми на 

принципах демократизма, сотрудничества и справедливости 

Становление гражданина начинается с того момента, когда жизнь ребенка выходит 

за рамки его семьи, и ему приходится выстраивать свои отношения с внешним миром – 

обществом, определять свое место в этом мире. В своем взаимоотношении с окружающим 

миром человек проявляет многие грани своей личности, и чем шире кругозор личности, ее 

умений и возможностей, тем многограннее становится ее жизнь. 

Таким образом, понятие «гражданин» – многогранное (многоаспектное) понятие. 

Развитие каждого из аспектов проявляется как содержательная сторона гражданского 

развития личности. Это значит, что, способствуя развитию каждого из аспектов, мы будем 

способствовать развитию личности гражданина в целом. Только сформированность каждой 

из содержательных граней позволяет судить о личности гражданина как целостной 

характеристике. К числу наиболее значимых аспектов гражданского развития личности 

относятся представленные ниже.  
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Правовой аспект гражданского развития предполагает, прежде всего, знакомство 

человека с законами нашего государства, что позволяет ему выстраивать свое поведение и 

образ жизни в соответствии с этими законами. 

Нравственный аспект гражданского развития традиционно в восприятии 

российского народа является значимым. Государство – это прежде всего люди, а потому 

гражданин характеризуется отношением к другим людям. Стремление к добру, 

справедливости, милосердие и забота об окружающих – качества, которые высоко 

оцениваются в человеке. 

Политический аспект гражданского развития личности проявляется в ее 

политической культуре: человек умеет оценить политическую ситуацию в стране, может 

дать оценку политическим партиям и движениям, его выбор основывается не на внешних 

эффектах политической пропаганды и предвыборной агитации, а на сущностных 

характеристиках деятельности политических партий и их лидеров. 

Мировоззренческий аспект проявляется в том, насколько в личности 

сформированы убеждения и жизненные принципы, насколько личность умеет их 

отстаивать. Мировоззренческий компонент обусловливает проявление гражданской позиции. 

Мы считаем необходимым развитие в человеке гуманистических принципов, таких как 

понимание ценности человеческой жизни, приоритет общечеловеческих ценностей по 

отношению к религиозным, идеологическим и политическим ценностям. 

Национально-патриотический аспект предполагает сформированность в человеке 

гражданских чувств, в которых отражается его любовь к Родине, своему народу, нации. Это 

стремление приносить пользу своей стране. 

Историко-культурологический  аспект в гражданском развитии личности – это 

познание прошлого, традиций народа, его культуры, мировоззрения. Изучая историю и 

культуру своего и других народов, человек постигает идею общности народов в их 

историческом развитии, общечеловеческие ценности, он учится их уважать. 

Эстетический аспект проявляется в способности человека чувствовать 

прекрасное в искусстве, природе, окружающем его мире, возникает желание сохранить и 

сберечь красоту. Эстетический аспект способствует проявлению гражданских чувств и 

поступков, позволяет испытывать чувство гордости за нашу отечественную культуру, 

подарившую миру столько талантов, причем, это вызывает желание быть причастным к 

тому, что происходит в нашей культуре и жизни. 

Экологический аспект проявляется в сформированности экологического 

сознания личности, основанного на бережном отношении к природе, сохранении всего 

живого. Способность человека ощутить себя малой частицей биологического симбиоза 

вызывает ощущение причастности к решению глобальных проблем жизни человечества. 

Физический аспект предполагает такой уровень здоровья, силы, выносливости и т.д., 

которые позволяют ему проявлять достаточно высокий уровень работоспособности, 

выдерживать нагрузки, проявлять волевые усилия в достижении поставленных целей, 

преодолевать препятствия, проявлять энергичность, инициативность, уверенность в себе, 

а значит, и решать задачи, вытекающие из его гражданского самосознания. 

Исходя из данной концепции, в рамках эксперимента, в школе выстроена и 

реализуется воспитательно-образовательная система. Все мероприятия, включенные в план, 

как воспитательной работы, так и учебный план (его вариативная часть) подчинены единой 

цели – формированию гражданской зрелости обучающихся и профилактике адикций. Уже с 

первого класса вводятся кружки, факультативные занятия и уроки права, экологии, 

психологии, здоровья, экономики. 

  Еще одним шагом в реализации модели «Школа гражданской зрелости» - это 

система уроков правоведения. Подобные уроки проходят на всех ступенях обучения.   

Для обучающихся  всех возрастов  спланированы общешкольные 

оргдеятельностные игры, где предполагается совместное взаимодействие обучающихся с 

педагогами и родителями. Родители в воспитательном процессе в школе играют 

немаловажную роль. С ними заключен трехсторонний договор: педагоги-дети-родители и на 
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основании этого договора родители являются активными участниками всех школьных 

мероприятий. Как говорилось выше, такая система организации воспитательно-

образовательного процесса в школе оправдывает себя и дает хорошие результаты. 

 

Цель проекта по заданию: 

разработка и апробация социальной и психолого-педагогической  модели  

профилактики нарушений социального здоровья и социальной адаптации обучающихся 

через систему позитивной профилактики употребления ПАВ. 

Объект исследования: социальное здоровье и социальная адаптация  обучающихся и 

воспитанников.  

Предмет исследования: организационно-педагогические условия формирования 

социального здоровья и социальной адаптации обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях различного типа, вида и уровня. 

Задачи проекта: 

1. Разработать теоретико-методологические подходы к проблеме  профилактики 

нарушений  социального здоровья и социальной адаптации обучающихся через систему 

позитивной профилактики употребления ПАВ. 

2. Определить  социальные и психолого-педагогические   условия и факторы 

влияющие на профилактику нарушения  социального здоровья и социальной адаптации 

обучающихся через систему позитивной профилактики употребления ПАВ. 

3. Разработать и  апробировать   социальные и психолого-педагогические модели  

профилактики нарушения социального здоровья и социальной адаптации обучающихся через 

систему позитивной профилактики употребления ПАВ. 

4. Выявить критерии и показатели  результативности   модели профилактики 

нарушений социального здоровья и социальной адаптации обучающихся через систему 

позитивной профилактики употребления ПАВ. 

5. Подготовить программы, научно-методические рекомендации, раздел учебно-

методического пособия по профилактике нарушений  социального здоровья и социальной 

адаптации обучающихся на основе реализации системы позитивной профилактики 

употребления ПАВ. 

Гипотеза:  

Профилактика нарушений  социального здоровья и социальной адаптации личности  

обучающихся и воспитанников будет результативной если: 

- разработаны теоретико-методологические подходы к проблеме  профилактики 

нарушений социального здоровья и социальной адаптации обучающихся через систему 

позитивной профилактики употребления ПАВ; 

- определены  социальные и психолого-педагогические   условия и факторы,  влияющие 

на    профилактику нарушений социального здоровья и социальной адаптации обучающихся 

через систему позитивной профилактики употребления ПАВ; 

- выявлены  критерии и показатели  результативности модели профилактики 

нарушений социального здоровья и социальной адаптации обучающихся на основе системы 

позитивной профилактики употребления ПАВ; 

- апробированы   социальные и психолого-педагогические модели  профилактики 

нарушения социального здоровья и социальной адаптации обучающихся через систему 

позитивной профилактики употребления ПАВ. 

Концептуально-методологические основания исследования: 

Концепции – социализации (Г.М. Андреева и др.), социальной адаптации 

(Абульханова-Славская и др.); концепция интегрального здоровья и комплексного 

мониторинга, адаптивно-развивающей здоровьесберегающей образовательной среды, 

включая методологию оценки ее здоровьесберегающего потенциала по когнитивному, 

мотивационно-волевому, инструментальному, эмоциональному и адаптивно-ресурсному 

критериям (Э.М.Казин и др.); концепция проектирования образовательной среды и ее 

гуманитарной экспертизы (В.А.Ясвин, С.Л. Братченко). 
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Методы педагогического исследования. Теоретические – анализ философской, 

социологической, медико-биологической, психолого-педагогической отечественной 

литературы, монографических и диссертационных работ, изучение опыта по проблеме 

исследования. Эмпирические – анкетирование, тестирование, наблюдение, ранжирование, 

индивидуальные и групповые беседы; автоматизированные программно-технические 

средства индивидуального психофизиологического мониторинга; педагогический 

эксперимент; методы статистической обработки и графического анализа экспериментальных 

данных. 

Базы исследования: 

 1-9 классы 

Ожидаемые результаты: 

Будут апробированы программы профилактического, развивающего, коррекционного, 

адаптационного характера, направленные на формирование социального здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

Будут выявлены критерии, инструментарий и организационно-технологическая 

процедура оценки здоровьесберегающего потенциала образовательной среды  учреждения. 

Будут разработаны социальные и психолого-педагогические модели  профилактики 

нарушений  социального здоровья обучающихся через систему позитивной профилактики 

употребления ПАВ. 

Будет проанализирована позитивная динамика (или отсутствие негативной динамики) 

показателей социального здоровья и адаптации у обучающихся и воспитанников групп 

социального риска. 

Будут подготовлены методические рекомендации по социальной и  психолого-

педагогической профилактике нарушений социального здоровья и социальной адаптации 

обучающихся через систему позитивной профилактики употребления ПАВ. 

Формы представления результатов: 

Презентация опыта на научно-практических конференциях областного и 

федерального уровня. 

 

Паспорт сетевого проекта 

Научные публикации. 

Программы профилактического, развивающего, коррекционного, адаптационного 

характера. 

Методические рекомендации. 

1.Наименование 
программы   МОУ 

«ООШ№ 15» 

Гурьевский район 

Профилактика социальной дезадаптации обучающихся через систему 
позитивной профилактики употребления ПАВ 

 2.Наименование   
сетевого проекта 

 Профилактика нарушений социального здоровья и проблем социальной 
адаптации личности 

 3. Краткое изложение 

сути инициативы, 

реализуемой в ходе 
экспериментальной 

деятельности (сетевой 

проект) 

 Внедрение современных социально-педагогических технологий, 

направленных на формирование социального здоровья  детей и подростков, 

профилактику ПАВ в школьной среде.     
 Разработка системы оценки результативности реализации  

здоровьесберегающих и социально-педагогических технологий 

профилактического характера в образовательной среде учреждения.  

4. Значение для 

развития 

муниципальной и 

областной систем 
образования  

Практическое  значение от внедрения программ профилактического,  

развивающего и адаптационного характера позволит снизить риск 

проявлений социальной дезадаптации  обучающихся, повысит социальную и 

гражданскую ответственность,  активность в социально значимых видах 
практики. В ходе экспериментальной деятельности будут созданы и 

апробированы модели и технологии развития и сохранения социального 

здоровья обучающихся; программы профилактической направленности. 
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5. Цель 

экспериментальной 

деятельности сетевого 
проекта 

  разработка и апробация социальной и психолого-педагогической  

модели  профилактики нарушений социального здоровья и социальной 

адаптации обучающихся через систему позитивной профилактики 
употребления ПАВ. 

 

6. Задачи 

экспериментальной 
деятельности сетевого 

проекта 

1. Разработать теоретико-методологические подходы к проблеме  

профилактики нарушений  социального здоровья и социальной адаптации 
обучающихся через систему позитивной профилактики употребления ПАВ. 

2. Определить  социальные и психолого-педагогические   условия и 

факторы влияющие на профилактику нарушения  социального здоровья и 
социальной адаптации обучающихся через систему позитивной 

профилактики употребления ПАВ. 

3. Разработать и  апробировать   социальные и психолого-

педагогические модели  профилактики нарушения социального здоровья и 
социальной адаптации обучающихся через систему позитивной 

профилактики употребления ПАВ. 

4. Выявить критерии и показатели  результативности   модели 
профилактики нарушений социального здоровья и социальной адаптации 

обучающихся через систему позитивной профилактики употребления ПАВ.  

5. Подготовить программы, научно-методические рекомендации, 

раздел учебно-методического пособия по профилактике нарушений  
социального здоровья и социальной адаптации обучающихся на основе 

реализации системы позитивной профилактики употребления ПАВ. 

 

7.  Гипотеза  

эксперименталь-ной 

деятельности 

Профилактика нарушений  социального здоровья и социальной 

адаптации личности  обучающихся и воспитанников будет результативной 

если: 

- разработаны теоретико-методологические подходы к проблеме  
профилактики нарушений социального здоровья и социальной адаптации 

обучающихся через систему позитивной профилактики употребления ПАВ;  

- определены  социальные и психолого-педагогические   условия и 
факторы,  влияющие на    профилактику нарушений социального здоровья и 

социальной адаптации обучающихся через систему позитивной 

профилактики употребления ПАВ; 
- выявлены  критерии и показатели  результативности модели 

профилактики нарушений социального здоровья и социальной адаптации 

обучающихся на основе системы позитивной профилактики употребления 

ПАВ; 
- апробированы   социальные и психолого-педагогические модели  

профилактики нарушения социального здоровья и социальной адаптации 

обучающихся через систему позитивной профилактики употребления ПАВ.  

8.  Предполагаемые 

сроки  эксперимента и 

этапы реализации 

проекта 

2010-2013 г.г. 

Этапы: 

1. Организационно- поисковый  (январь-сентябрь 2010  год). 

- анализ философской, социологической, психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования; 

- исследование состояние проблемы в науке и практике; 

- определение аппарата исследования, гипотезы и методики 
исследования, цели, задач, содержания, условий, критериев уровня 

сформированности социального здоровья социальной адаптации личности 

обучающихся и воспитанников; 

- проектирование  моделей  профилактики нарушений социального 
здоровья и социальной адаптации личности;   

- организация и проведение констатирующего этапа эксперимента 

(анализ деятельности образовательных учреждений по состоянию 
социального здоровья обучающихся и воспитанников, разработка и подбор 

инструментария и проведение  диагностических исследований); 

- выявление путей и средств создания здоровьесберегающей среды с 
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целью профилактики  нарушений социального здоровья и социальной 

адаптации личности, разработка плана  мероприятий по реализации проекта. 

2. Опытно-экспериментальный (сентябрь 2010 – 2012 годы, 1 
полугодие 2012-2013 уч. года). 

- реализация здоровьесберегающих образовательных технологий 

профилактики  нарушений социального здоровья и социальной адаптации 

личности; 
- осуществление комплексного социального, психолого-

педагогического и физиологического мониторинга состояния социального 

здоровья обучающихся и воспитанников; 
- разработка профилактических и развивающих социально-психолого-

педагогических программ, критериев и индикаторов социального 

компонента образовательной среды  образовательных учреждений; 

-  реализация основных мероприятий по проекту; 
- проведение промежуточных мониторинговых срезов, анализ 

промежуточных результатов, уточнение и корректировка мероприятий. 

3. Заключительно - обобщающий (2 полугодие 2012-2013 уч. года). 
- систематизация и обобщение результатов исследования; 

- аналитическая обработка материалов; 

- уточнение положений и выводов; 
- разработка рекомендаций, диссеминация опыта внедрения модели   

профилактики нарушений социального здоровья и социальной адаптации  

обучающихся и воспитанников. 

9.  Предполагаемые 
промежуточные и 

итоговые результаты 

экспериментальной 
деятельности. 

Формы представления 

результатов. 

Будут апробированы программы профилактического, развивающего, 
коррекционного, адаптационного характера, направленные на формирование 

социального здоровья обучающихся и воспитанников. 

Будут выявлены критерии, инструментарий и организационно-
технологическая процедура оценки здоровьесберегающего потенциала 

образовательной среды  учреждения. 

Будут разработаны социальные и психолого-педагогические модели  

профилактики нарушений  социального здоровья обучающихся через 
систему позитивной профилактики употребления ПАВ. 

Будет проанализирована позитивная динамика (или отсутствие 

негативной динамики) показателей социального здоровья и адаптации у 
обучающихся и воспитанников групп социального риска. 

Будут подготовлены методические рекомендации по социальной и  

психолого-педагогической профилактике нарушений социального здоровья 

и социальной адаптации обучающихся через систему позитивной 
профилактики употребления ПАВ. 

Формы представления результатов: 

Научные публикации. 
Программы профилактического, развивающего, коррекционного, 

адаптационного характера. 

Методические рекомендации. 
Презентация опыта на научно-практических конференциях областного и 

федерального уровня. 

11. Факторы, 

снижающие 
эффективность 

проекта (проектные 

риски) 

1. Управленческие 

2. Организационные 
3. Финансовые, материальные 

4. Связанные с участниками проекта 

5. Риски реализации 

12. Кадровое 
обеспечение сетевого 

проекта 

Научные руководители сетевого проекта: 
Чурекова Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор 

Карнаева Инна Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

      Руководитель сетевого взаимодействия: 
Працун Элина Валерьевна 

Официальные исполнители заданий в рамках проекта: 
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  Шевченко А.И., директор МОУ «ООШ№ 15», Гурьевский район 

 Исполнители: 

 Педагогический коллектив  

13. Материальное 
обеспечение 

Материально-техническая база   МОУ «ООШ№ 15» 

14. Источники 

финансирования 

Муниципальный бюджет и средства образовательных учреждений – 

участников сетевого проекта 
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Ход экспериментальной работы 

Этапы Содержание Мероприятия Сроки Ответственные 

 
 

Диагностико-

прогностический 

январь- май 
2010 

 
Изучение научно-

методической 

литературы по теме 

эксперимента, 
 

 

 
 

 

 
 

 

Разработка программы 

ЭР 

Проведение теоретических семинаров по изучению: 

 Концепции – социализации (Г.М.Андреева и др.) 

 Социальной адаптации (Абдульханова – Славская и др.) 

 Концепция интегрального здоровья и комплексного 

мониторинга адаптативно – развивающей здоровьесберегающей 

образовательной среды, включая методологию оценки ее 

здоровьесберегающего потенциала по когнтитвному, 

мотивационно-волевому, инструментальному, эиоциональному 
и адаптативно-ресурсному критериям (Э.М. Казин и др.) 

 Концепции проектирования образовательной среды и ее 

гуманитарной экспертизы (В.А.Ясвин, С.Л.Братченко) 

 
Январь 2010г. 

Февраль 2010 

 

Март 2010 
 

 

 
Апрель 2010 

 
зам.директора по УВР, 

ответственный за ВР, 

психологи школы, 

социальный педагог 
 

Педагогический совет по утверждению программы 
экспериментальной работы «Профилактика социальной 

дезадаптации обучающихся через систему позитивной 

профилактики употребления ПАВ» 

Заседание Управляющего Совета Школы 

Май 2010 Коллектив школы 

Организационный 

май – август 

2010 

Подготовка учителей 

 

 
 

 

 

Подготовка МБ 
 

 

 
 

Разработка 

экспериментальных 
материалов 

 

 

 Проведение методического объединения классных 

руководителей по теме «Составление планов и программ 

воспитательной работы в рамках ЭР» 

 Проведение методического объединения  учителей по теме 

«Вовлечение обучающихся в проектную деятельности на уроках 
и во внеурочное время» 

Май 2010 зам.директора по УВР, 

ответственный за ВР 

 Оборудование кабинета психолога 

 Разработка проекта оборудования спортивного  зала 

Июль-август 

2010 

Директор 

школы, учитель 

физ.культуры 

Объединение детей в волонтерские отряды Май-август 

2010 

психолог, социальный 

педагог,  

ответственный за ВР 

Подготовка материалов к составлению социального паспорта 
школы: 

 социальный паспорт класса 

 социальный паспорт семьи 

 
 

Август 2010 

Классные руководители 
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Консультации для 

учителей, кл. рук. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ознакомление 
родителей и учащихся 

с содержанием, 

целями и задачами ЭР 
 

 социальный паспорт микрорайона 

Разработка анкет: 

 по изучению личности ребенка 

 по изучению взаимоотношений в семье 

 по изучению семейных традиций 

 по изучению воспитательных возможностей семьи 

 по выявлению преобладающих мотивов деятельности (2-6кл.) 

 по выявлению ценностных ориентаций (7-9кл.) 

 по выявлению гражданской позиции (3-9кл.) 

Разработка диагностик: 

 диагностика уровня нравственной воспитанности 

 суицидальных намерений в поведении подростков 

Август 2010  
Ответственный за ВР, 

психологи школы, 

социальный педагог 

 Введение факультативных занятий в учебный план школы на 2010-

2011уч.год: 

 «135 уроков здоровья» (1-4 классы) 

 Правоведение 

 Экология. Город. Здоровье. 

 Все мы дома химики 

 Секреты общения 

 Основы выбора профессии 

 Научное общество «Юный исследователь» 

Август 2010 Зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации для учителей и классных 

руководителей 

Май – август 

2010 

зам.директора по УВР, 

ответственный за ВР, 

психологи школы, 

социальный педагог 

Родительское собрание по теме «Экспериментальная работа в 

школе» 

 

Май 2010 Классные 

руководители, 

администрация школы 

Общешкольная конференция по теме «Экспериментальная работа в 
школе» 

Май 2010 Ответственный за ВР 
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Практический 

сентябрь 

2010 -2012 

Выявление  

социального 

положения 

обучающихся, 
родителей, социума 

1. Проведение социометрического анализа семей. 

2. Составление социального паспорта семей обучающихся 

школы. 

3. Патронаж микрорайона. 
4. Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся. 

Сентябрь - 

октябрь 

2010,2011, 

2012гг. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ответственный за ВР 

Организация 

проведения 
комплексного 

социального, 

психолого-

педагогического и 
физиологического 

мониторинга 

состояния социального 
здоровья обучающихся 

и воспитанников. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Проведение входного мониторинга с помощью диагностик и 

анкетирования: 

 Комплексная методика Л.А.Ясюковой (1-5кл.). 

Диагностика психических состояний и свойств личности младших 

школьников (2-4кл.): 

 Методика А.И.Липиной «Три оценки» 

 Методика «Оцени себя» 

 Проективная методика «Несуществующее животное» 

 Диагностика социального здоровья младших школьников 

 Методика Л.А.Венгер «Два дома» 

 Методика В.Е.Коган,  И.К.Шац «Незаконченное предложение» 

 Комплексная экспресс-диагностика социально-педагогической 

запущенности 

5-9кл. 

 Индивидуальный типологический опросник 

 Методика диагностики уровня школьной тревожности 

Филлипса 

 Методика исследований агрессивных проявлений Басса – 

Дарки 

Комплексная методика по профориентации: 

 Диагностика личностных особенностей 

 Диагностика интересов и склонностей 

 Диагностика особенностей мышления 

 Анкета «Выявление жестокого обращения с детьми» 

 Анкета «ПАВ» 

 Диагностика суицидальных намерений в поведении 

подростков 

 Комплексная экспресс-диагностика социально-педагогической 

запущенности 

Сентябрь 2010 

– сентябрь 
2012 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Психологи школы, 

социальный педагог 
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 Социальное здоровье подростков 

 Оценка отношения подростка с классом 

 Суицидальное поведение подростков 

 Личностный потенциал адаптации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2. Анализ, вычленение проблем и основных направлений 
деятельности 

февраль – март 
2011 

 

3. Проведение промежуточных мониторинговых срезов, 

анализ промежуточных срезов. 

Сентябрь 2010 

– май 2012 

4. Уточнение  и корректировка мероприятий. Сентябрь 2010-

2012гг. 

 

 

Разработать 

профилактические и 
развивающие 

социально-психолого-

педагогические 
программы, критерии 

и индикаторы 

социального 
компонента 

образовательной 

среды школы. 

1. Апробация профилактических и развивающих социально-

психолого-педагогических программ: 

 Программа «Детство без алкоголя» (2-5кл.) 

 Программа «Подростковая наркомания» (6-9 кл.) 

 Программа «Навыки жизни» (3-5кл.) 

 Программа «Профилактика психоэмоционального напряжения 

детей и подростков» 

январь 2010 – 

январь 2012 

 

 

 

Психологи школы,  
социальный педагог 

2. Разработка новых профилактических и развивающих 
социально-психолого-педагогических программ, критериев 

и индикатор социального компонента образовательной 

среды школы 

В течение хода 
эксперимента 

3. Реализация проектов: 

 Проект проведения волонтерской инициативы для 

обучающихся начальной школы «Здоровому – все здорово» 

 Работа волонтерского отряда «По велению сердца» в 

сотрудничестве с городским волонтерским отрядом «Твой 

путь» 

Сентябрь 2010 

– сентябрь 

2012 

Апробировать 

программы 

информационно-

1. Реализация факультативов: 

 Клуб «Патриот» 

 «135 уроков здоровья» (1-4 классы) 

Сентябрь 2010-

декабрь 2012 

Учителя – 

предметники, 

зам.директора по УВР, 
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образовательного 

направления, 

оздоровительно – 

профилактического 
направления, 

программы при 

психолого-
педагогическом  

сопровождении. 

 
 

 Правоведение 

 Экология. Город. Здоровье. 

 Все мы дома химики 

 Секреты общения 

 Основы выбора профессии 

 Я – маленький гражданин своей Родины 

 Налоговая грамотность 

 ЗОЖ 

 ОБЖ 

 Человековедение 

 Основы налоговой грамотности 

 Клуб «Эрудит» 

ответственный за ВР 

2. Реализация проектов: 

 «Учитель  и война» 

 «Цветущие клумбы» 

 «Музей истории школы» 

 «Школьный двор» 

Сентябрь 2010-

декабрь 2012 

Учителя – 

предметники, 

зам.директора по УВР, 

ответственный за ВР 

3. Проведение акций: 

 «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» 

 «Память» 

 «Каждой пичужке по кормушке» 

 «Чистый двор» 

 «Новогодняя игрушка» 

 «Ветеран» 

 «День здоровья» 

 «Здравствуй, природа» 

Сентябрь 2010-

декабрь 2012 

Учителя – 

предметники, 

зам.директора по УВР, 
ответственный за ВР 
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Раздел III. Организационный   

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к обязательной части учебного плана 

Учебный план начальной школы разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана и является основой для разработки учебного плана образовательного 

учреждения, работающего по Образовательной системе Школа 2100. 

Цель образовательной программы: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок: 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и здоровья.  

Задачи  
Сформировать учебно-познавательную деятельность ребенка через: 

1. Создание условий для развития умений:  

 искать и находить решения в нестандартной ситуации;  

 готовности к постоянному самообразованию; 

 владения современными информационными технологиями; 

 быть толерантным; 

 действовать в границах норматива, выбирая оптимальные условия; 

 соотносить и координировать свои действия с действиями других людей; 

 владеть устной и письменной речью как средством взаимодействия между людьми 

и достижения поставленных задач; 

 отвечать за свои решения. 

2.  Освоение предметных знаний, умений и навыков. 

 

Перечень программ  и комплект учебников на первой ступени школы. 

Обучение грамоте 

Русский язык -  Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, О.В. Пронина. Моя любимая азбука (1кл.) 

О.В.Пронина. Мои волшебные пальчики. Прописи в 5 тетрадях к учебнику «Моя любимая 

Азбука». 

Методические рекомендации. 

Литературное чтение 

Литературное чтение – Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Капельки солнца» (1кл.), «Маленькая 

дверь в большой мир» в 2-х ч. (2кл.), «В одном счастливом детстве» в 2-х ч. (3 кл.), «В 

океане света» в 2-х ч. (4кл.) 

Рабочие тетради по чтению, 1-4кл. 

Методические рекомендации 1-4кл. 

Русский язык 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеев, О.В.Пронина. Русский язык (первые уроки) для 1кл. 

Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева. Рабочая тетрадь по русскому языку для 1кл. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина. Русский язык. Учебники 2-4кл. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.А.Фролова. Орфографическая тетрадь, 2кл. 

М.А.Яковлева. Тетради по чистописанию, 2-4кл. 

Л.Ю.Комиссарова. дидактический материал к учебникам «Русский язык». 

Е.В.Бунеева. Проверочные и контрольные работа по русскому языку. Варианты 1 и 2, 2-

4кл. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева (составители). Слова с непроверяемыми написаниями: наглядные 

пособия. 1-4кл. Методические рекомендации, 1-4кл. 
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Математика  

Математика – С.А.Козлова, А.Г.Рубин, Т.Е.Демидова, А.П.Тонких. Моя математика. 

Учебник 1-4 кл. 

Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. Рабочая тетрадь к учебнику «Моя математика», 

1кл. 

Самостоятельные и контрольные работы: 1-4кл. Методические рекомендации. 

Окружающий мир 

Окружающий мир – А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, А.С.Раутиан и др. Окружающий мир – 

естествознание: Я и мир вокруг, 1кл.; Наша планета Земля, 2кл.; Обитатели Земли, 3кл.; 

Человек и природа, 4кл. 

А.А.Вахрушев и др. Самостоятельные и проверочные работы по курсу «Окружающий 

мир», 1-4кл. 

Методические рекомендации, 1-4кл. 

Д.Д.Данилов, С.В.Тырин и др. Мое Отечество, 3кл.; Человек и человечество, 4кл. Рабочие 

тетради к учебникам, 3-4кл. 

Методические рекомендации, 3-4кл. 

Технология  

Технология – О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. Прекрасное рядом с тобой. Учебники 1-4кл. 

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. Рабочие тетради к учебникам «Прекрасное радом с тобой», 1-

4 кл. Методические рекомендации, 1-4кл. 

Информатика  

Информатика и ИКТ – А.В.Горячев, Т.О.Волкова, Н.И.Суворова, К.И.Горина. 

Информатика в играх и задачах, 1-4кл. Методические рекомендации, 1-4кл. 

А.В.Горячев. Твой инструмент компьютер. Учебники для 3-4кл. 

 

Английский язык – О.В.Биболетова. 

Музыка – Л.В.Школяр, В.О.Усачева. 

Изобразительное искусство – О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. 

Физическая культура – Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина. 

 

Подходы в реализации нового стандарта 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

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 ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 
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Нормативно – правовая база учебного плана  

Учебный план школы разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального  и регионального уровней: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ).  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от "29" декабря 2010г. №189;  

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год. (Полный перечень 

опубликован в журнале «Вестник образования». 

 

Основная часть 

Режим работы 

Продолжительность урока: 

 1 класс – 35 минут (1 полугодие) 

 1 класс  - 45 минут (2 полугодие) 

2-4 классы – 45 минут  

Количество уроков: 

 1 класс – 3 урока (сентябрь – октябрь) 

 1 класс – 4 урока (ноябрь – декабрь) 

 1 класс – 4 урока (январь – май, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока   

           физической культуры) 

2-4 классы – не более 5 уроков (1 раз в неделю 6 уроков за счет урока  

  физической культуры) 

Продолжительность перемен: 

 1 класс  – не менее 10 минут (динамическая пауза), после 3 урока –  

   40 минут 

 2-4 классы -  не менее 10 мину, после 2 и 3 уроков две перемены по 20  

  минут каждая 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс  – 33 недели 

 2-4 классы – 34 недели 

Продолжительность каникул: 

 1 класс - 30 дней (плюс 1 неделя в феврале) 

 2-4 классы – 30 дней (осень, зима, весна) 

Содержание образовательных областей 

 Учебный план содержит в себе 2 части: обязательная часть и внеурочная 

деятельность.  

 Обязательная часть представлена следующими образовательными областями: 

 Филология, которая включает в себя предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык» (со 2 класса); 

 Математика и Информатика («Информатика и ИКТ» направлена на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности и изучается в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология» в 1 классе и со 2 класса как 

самостоятельный учебный предмет); 

 Обществознание и Естествознание  - данная область представлена предметом 

«Окружающий мир»; 
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 Искусство - Музыка и Изобразительное искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура; 

 Основы духовно- нравственной культуры России (0,5 часа в 4 классе).  

 

Учебный план 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                       классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- 3 3 3 9 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 26 26 26 98 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 - - - 21 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьника - это совокупность всех видов деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности и деятельности на  уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

       План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения.  

       Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности.  

Цель  внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития у ребенка 

различных интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций.  

Задачи: 

 способствовать овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями  разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять своё 

здоровье и физическую культуру; 

 сформировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, 

этическим и нравственным нормам, эстетическим нормам, желание участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 сформировать знания, умения и способы деятельности определяющие степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

На внеурочную деятельность в начальной школе отводится 10 часов, которые 

используются по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей). Из 

них 80% занятий ориентированы на внеаудиторные занятия, которые буду проводиться в 

активных формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, походы, 

соревнования. Данные занятия буду проводить не только педагоги школы, но и 

преподаватели Дома творчества, детско-спортивной школы, валеологического центра.  

Внеурочная деятельность ведется по 4 направлениям через реализацию следующих 

программ:  

 спортивно-оздоровительное - программы «Крепыш», «Путешествие в мир танца»; 

 духовно – нравственное - программа «В поисках сокровищ»; 

 социальное – программа «Тропинка к своему «я»; 

 общеинтеллектуальное  - программы «В стране русского языка», «В царстве 

королевы логики», «Занимательный английский».  
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Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Крепыш 2 2 2 2 8 

Путешествие в мир 

танца 

2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное В поисках сокровищ 1 1 1 1 4 

Социальное Тропинка к своему 

«я» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное  В стране русского 
языка 

1 1 1 1 4 

В царстве  королевы 

Логики 

1 1 1 1 4 

Занимательный 
английский 

1 1 1 1 4 

Информатика в играх 

и задачах (проектная 

деятельность) 

1 1 1 1 4 



88 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 
Наименование 

рабочей 
программы 

классы Количество 

часов 
в год 

Продолжитель

ность занятия 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 

руководитель Место проведения Форма оплаты 

Крепыш 1-4 66/68 2 часа еженедельно Спортивные 

соревнования, 

подвижные 
игры, игры на 

свежем воздухе 

Тренер ДЮСШ  Спортивный зал, 

городской 

стадион, ДЮСШ, 
стадион школы 

договор 

Путешествие в 
мир танца 

1-4 66/68 2 часа еженедельно кружок Преподаватель 
ЦДО 

Танцевальный зал 
ЦДО 

договор 

В поисках  

сокровищ 

1-4 33/34 1 час еженедельно Экскурсии, 

встречи, походы 

учитель 

начальных классов 

Знаменательные 

места города 

тарификация 

Тропинка к своему 
«я» 

1-4 33/34 1 час еженедельно кружок Психолог школы Школа, ЦППРиК договор 

В стране русского 

языка 

1-4 33/34 1 час еженедельно факультатив Учитель 

начальных классов 

школа тарификация 

В царстве 
королевы Логики 

1-4 33/34 1 час еженедельно факультатив Учитель 
начальных классов 

школа тарификация 

Занимательный 

английский 

1-4 33/34 1 час еженедельно кружок Учитель 

иностранного 

языка 

школа тарификация 

Информатика в 

играх и задачах 

(проектная 

деятельность) 

1-4 33/34 1 час еженедельно кружок Учитель 

информатики 

школа тарификация 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). Система условий должна содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического к информационного 

обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников 
Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-
хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование,  

высшая КК, пед.стаж – 35 
лет, в руководящей 

должности  - 10 лет. 

заместитель 

директора школы 
по УВР 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1 Высшее профессиональное 

образование,  
высшая КК, пед.стаж  - 22 

года, работы на руководящих 

должностях – 5 года 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 
способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и освоения 

образовательных программ. 

4 высшее профессиональное 

образование – 3 педагога, 
среднее специальное – 1. 

2 КК -2 педагога, 

1 КК – 1 педагог, 
Высшая КК – 1 педагог, стаж 

работы более 25 лет. 

 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения 

в условиях введения Стандарта 
Должность ФИО Сроки повышения 

квалификации 

Форма повышения 

квалификации 

Директор Быкова Н.Л. Декабрь 2011г. Курсы 
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КРИПКиПРО 

заместитель 

директора школы 

по УВР 

Баранович Т.Н. Декабрь 2011г. Курсы 

КРИПКиПРО 

учитель Жданова Н.В. 2011-2012 г. Курсы 

КРИПКиПРО 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

План 

мероприятий МОУ «Основная общеобразовательная школа №15» 

по реализации ФГОС НОО на 2011-2012 уч.год 

 

Цель: создание условий для реализации ФГОС НОО с 2011 года. 

Задачи: 
1. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС. 

2. Внести изменения в нормативно-правовую базу школы в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения. 

3. Формировать кадровый потенциал школы.  
№ Мероприятия Срок Ответственный 

Кадровые условия 

1 Организация повышение квалификации 

педагогических кадров по ФГОС НОО 

сентябрь – 

октябрь  

Зам.директора по УВР 

Нормативно-правовые условия 

1 Разработка плана методической работы  по 

реализации ФГОС НОО 

сентябрь  Зам.директора по УВР 

2 Создание рабочей группы по реализации ФГОС 
НОО 

сентябрь  Директор школы 

3 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

ежемесячно Зам.директора по УВР 

4 Издание приказов по УО  Директор школы 

5 Разработка режима занятий, обеспечивающего 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

сентябрь Зам.директора по УВР 

6 Проведение внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Методическая работа 

1 Формирование заявки на обеспечение ОУ 
учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

  

2 Корректировка рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности 

Апрель, май Зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

3 Разработка и проведение мониторинга. Анализ 
стартовой диагностики УУД для обучающихся 1 

класса  

Сентябрь, 
октябрь 

 

4 Организация мониторинга достижений В течение Администрация 
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обучающихся по программа ФГОС: 

- результаты овладения основными знаниями; 

- овладение универсальными учебными действиями 

года школы 

5 Подписание трехстороннего договора Сентябрь Классный 
руководитель 1 класс, 

администрация школы 

6 Подписание договора взаимодействия между 
школой и учреждением дополнительного 

образования 

  

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Родительское собрание по теме «Особенности 
обучения по ФГОС» 

  

2 Анкетирование родителей по запросу о 

направлениях внеурочной деятельности 

  

Мониторинг результативности 

1 Организация школьного мониторинга достижений 

обучающихся по программам ФГОС по двум 

составляющим: результаты овладения основными 

знаниями и УУД 

  

2 Проведение педагогического совета «Методическое 

сопровождение организации процесса формирования 

УУД в ОУ» 

  

3 Педагогический совет «Анализ диагностики 
сформированности метапредметных умений и 

навыков обучающихся 1 класса» 

  

Мониторинг результативности 

1 Отслеживание результатов перехода на ФГОС  В течение 
года 

Администрация 
школы 

2 Рассмотрение и и заслушивание вопросов по 

реализации ФГОС на школьных МО и совещаниях 
при директоре 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  

Диагностика 

Коррекционная работа 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

 Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды подразделения составляет сайт образовательного 

учреждения; 

 

Информационная среда подразделения поддерживается  

беспроводной технологией WI-FI. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 11 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Принтеры 5 

4. Мультимедийный проектор 3 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 


