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I. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) ГБОУ № 

38 Приморского района Санкт-Петербурга – это программный документ, на основании 
которого определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени 
начального общего образования. Данная программа направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

        Основная  образовательная  программа начального общего  образования  
разработана  на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ 
МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а также социального заказа родителей младших 
школьников. 

        ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 
образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека младшего 
школьного возраста  и нацелена на: 

 подготовку учащихся к обучению в основной школе;  
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 
 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 
 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 
компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Достижение этих целей предполагает: 
 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 
 обучение навыкам общения и сотрудничества; 
 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 
  расширение опыта самостоятельного выбора; 
 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 
инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 
информационное пространство). 

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности 
младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 
компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и 
их результат); 
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 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 
любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 
необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 
как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 
учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 
возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 
внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 
умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 
должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

1. Цели и задачи, реализуемые в образовательной программе образовательного 
учреждения. 

Целями основной образовательной программы начального общего  образования 
являются: 
      - 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. 
- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей; 

- обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 
индивидуальности каждого ребенка,  для развития ребенка как субъекта отношений с 
людьми, с миром и с собой  через: побуждение и поддержку детских инициатив в 
культуросообразных видах деятельности; 

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

- расширение опыта самостоятельного выбора; 
- формирование желания учиться и основ умения учиться при  постоянном 

расширении   границ своих возможностей.  
Образовательная программа ГОУ  школы № 38 призвана удовлетворить 

потребности: 

 учащихся – в  реализации интереса к учебным предметам и получении качественного, 
разноуровневого образования в соответствии с детскими  склонностями и мотивами; в 
освоении познавательных и ценностных основ личности, в формировании 
гуманистической ориентации личности, в возможности постижения мира культуры в 
создании преемственной системы основного и дополнительного образования, 
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профессионального самоопределения. Этим реализуется право ученика на сохранение 
своей индивидуальности, закрепленное в ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»; 

 родителей учащегося – в выборе нашего образовательного учреждения и его вариативных 
образовательных маршрутов с учетом особенностей развития и здоровья ребенка, его 
навыков, способностей и образовательной ориентации как гарантия наилучшего 
обеспечения интересов ребенка, обозначенная в ст.3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 учителей – в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
профессиональной деятельности в реализации учебных, воспитательных программ, 
разработке методических комплексов, выборе диагностических методик, инновационных 
технологий обучения; 

 вузов, профессиональных лицеев и колледжей – в притоке молодежи осознанно и 
обоснованно решившей связать свою жизнь с профессиональной деятельностью в 
промышленности, в машиностроении, здравоохранении и образовании, различных сферах 
обслуживания Санкт-Петербурга. 

Целевое назначение образовательной программы состоит в следующем:  
построение образовательного процесса, способного обеспечить допрофессиональную 
компетентность выпускника в образовательных областях, приобретающих 
профессиональную значимость: математика, информатика, естествознание, 
обществознание, экономика, филология, достаточного для получения среднего и высшего 
профессионального образования, воспитание  гражданина и патриота своей страны. 

Обеспечение уровня функциональной грамотности, достаточного для решения стандартных 
задач в различных сферах жизнедеятельности, адаптации выпускников школы к 
меняющимся условиям профессионального выбора и деятельности, ориентации каждого 
учащегося школы через организацию творческой деятельности на основе ориентации в 
культурных ценностях Санкт-Петербурга.  

Начальное образование призвано  не только обеспечить овладение учащимися чтением, 
письмом и счетом, основными умениями и навыками творческой деятельности, навыками 
творческого мышления, умениями самоконтроля учебных действий, культурой речи и 
поведения, но и направлено на выявление общих способностей и степени развития ребенка, а 
в большей мере на совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется  
нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 
стабильному младшему школьному возрасту. 

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной 
учебной недели.  

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в 
следующих видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 
дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 
игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 
инициатив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 
 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 
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 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 
развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 
фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

      Условия для реализации ООП. 
Главной отличительной особенностью школы является особый, свой уклад атмосферы. 

Особым качеством подразделения является единство коллектива всех субъектов 
образовательного процесса: за годы существования ГБОУ сформировались и утвердились 
традиции  взаимодействия учителей, учащихся и родителей. 

     Каждый  класс школы  расположен в своем помещении на протяжении всех 4-х лет 
обучения. На специализированные  занятия  по таким предметам  как музыка, физическая  
культура младшие школьники приходят в специально  оборудованные  помещения. 

     Весь  образовательный  процесс  в  школе  строится на основе реализации 
образовательной  системы  «Школы России»,  что и определяет специфику всей начальной  
ступени образования. 

     К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 
высокую профессиональную  подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-
воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 
учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-
психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 
подготовки выпускников начальной школы. 

     В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии структурного 
подразделения: 

 существенно возросла конкурентноспособность образовательного учреждения; 
 более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 
потенциалов; 

 расширяются  возможности  использования  информационной  среды  школы за счет 
наличия сайта учреждения. 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально – техническая база ГБОУ; 
       Школа  старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих 

внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, быстрый в 
решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлённость, 
коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и 
нести ответственность за них.  Это - деловой, общественно активный ребёнок, способный 
адаптироваться к различным социальным условиям.  

       Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании 
нашло свое отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске 
подходов к ее реализации. 

Целью  реализации ООП начального общего образования является обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 
школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.  

 Структурное  подразделение школы ГБОУ № 38 обеспечивает ознакомление обучающихся 
и их родителей (законных представителей), как участников образовательного процесса,  с: 
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 уставом ГБОУ № 38, Положением  об оценивании младших школьников другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса,  

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом 
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающим ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 
программы.  

Полное название ОУ, в соответствии с Уставом – Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  №38  Приморского 
района Санкт-Петербурга.  

Время создания школы –1987 год, государственная регистрация 1994 год.  
Регистрация его как юридического лица – зарегистрирована №8402 Решение 

регистрационной палаты СПб №11971 от  10.11.1994 г. 
Лицензия А332882 до 20.06.11 г.  
Аккредитация АА 161384 до 19.06.2012 г. 

Структура образовательной среды – взаимодействие данного учреждения с учреждениями 
основного и дополнительного образования: сетевое взаимодействие. 
 ГОУ школа №38  имеет следующие договоры: 
- о сотрудничестве и социальном партнерстве  с Санкт-Петербургским ГУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Приморского р-на СП-б»; 
- о творческом сотрудничестве с Цесисским районным советом управления школьным 
образованием Цесисского р-на Латвийской Республики; 
- о сотрудничестве по вопросам профориентации молодежи с ГОУ начального 
профессионального образования Невским политехническим профессиональным лицеем им. 
А.Г.Неболсина; 
-  с Санкт-Петербургским университетом низкотемпературных и пищевых технологий; 
-  о творческом сотрудничестве с  Межрегиональным Центром профессионально-технического 
образования автомобильного транспорта и строительной механизации (Г. Киев, Украина); 
- о сотрудничестве с ГОУ дополнительного образования  «Санкт-Петербургским   центром 
детского  технического творчества».  

Характеристика контингента учащихся: количество классов – 27, групп продленного дня – 9. 
Режим работы образовательного учреждения: 

-  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования  
   для  1 - 4    классов, 
   5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования  
   для 5 – 9 классов, 
   2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10 – 11 
классов; 

-  продолжительность учебного года 
   в 1-х классах – 33 учебных недели, 
   во 2 – 4 – 34  учебных недель, 
   в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель, 
   в 9, 11 классах – 34 учебных недели; 
- учебный план соответствует по максимально допустимой нагрузке учащихся по всем 

классам  и ступеням обучения 6- или 5-дневной учебной неделе; 
- 5-дневная учебная неделя введена с 1 - 7 класс, 
  6-дневная учебная неделя введена с 8 - 11 класс; 
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- начало занятий – 8.30; 
- продолжительность урока: 
   в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения : сентябрь-декабрь-35 минут, 

январь - май -45 минут; 
   со 2 - 11  класс – 45 минут; 
- продолжительность перемен: 
   после 1-ого, 5-ого, 6-ого уроков – 10 минут, 
   после 2-ого, 3-его, 4-ого уроков – 20 минут 

                      Расписание звонков в школе: 
1. 8.30 – 9.15 1 перемена 10 минут 
2. 9.25 – 10.10 2 перемена 20 минут 
3. 10.30 - 11.15 3 перемена 20 минут 
4. 11.35 - 12.20 4 перемена 20 минут 
5. 12.40 – 13.25 5 перемена 10 минут 
6. 13.35 – 14.20  6 перемена 10 минут 
7. 14.30 – 15.15                             

в 8.25 в начальной школе начинается утренняя зарядка. 
 - при наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление классов на две 

группы  при изучении следующих предметов: 
                 английский язык (во 2 - 11 классах), 
                 технология (в 5 - 8 классах), 
                 информатика и ИКТ (в 8 – 11 классах), 
                 физическая культура (в 10 – 11 классах), 
                 при изучении элективных курсов (в 9 – 11 классах) 
- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  
                   в 1 классах–домашние   задания отсутствуют, 
                   во 2-3 классах – до 1,5 часов, 
                   в 4 – 5 классах – до 2 часов, 
                   в 6 – 8 классах – до 2,5 часов, 
                   в 9 – 11 классах – до 3,5  часов 
           В соответствии с возрастными особенностями, особенностями образовательной  

программы «Школы России» начальный этап  образования в данном  образовательном 
учреждении соответствует 1-4 классам общего  образования. 

          Начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном 
учреждении следующие стратегические цели: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 
мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-
художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 
с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  
деятельности. 
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Характеристика кадрового состава:  
- общее число педагогов – 96; 
- средний возраст преподавателей – 47,79 лет; 
-   их образовательный ценз: 
 -  высшее образование -  68 человек; 
- среднее профессиональное образование – 24 человека; 
 -  неполное высшее – 1 человек; 
- среднее общее – 2 человека; 
-  кандидаты педагогических наук – 3 человека; 
-  учителей высшей категории -   53  человека; 
- учителей 1-ой категории – 29 человек. 
Творческие достижения учеников и учителей:  
2007-2008 год 
Воробьева Арина – победитель районного тура олимпиады по литературе. 
Воробьева Арина – дипломантка 2 степени городского тура олимпиады по литературе. 
Воробьева Арина – диплом 2 степени районного тура олимпиады по английскому языку. 
Богданова Ксения – победитель регионального этапа олимпиады по английскому языку 
«Ступенька к успеху». 
Овчинникова Екатерина – победитель районного тура олимпиады по биологии. 
Воробьева Арина – диплом 2 степени районного тура олимпиады по биологии. 
Котов Денис -  победитель районного тура олимпиады по обществознанию. 
Находкин Илья – победитель районного тура олимпиады по обществознанию. 
Шерин Петр – диплом 2 степени районного тура олимпиады по физике. 
Беляев В.- диплом 2 степени районного тура олимпиады по черчению. 
Бачу Петр  награжден  дипломом  3 степени районного тура олимпиады по черчению. 
Овчинникова Екатерина, Брагин Станислав - победители районного тура олимпиады по 
химии. 
Колесник Андрей - диплом 2 степени районного тура олимпиады по физике. 
Козлов Д. – диплом 1  степени районного тура олимпиады по географии. 
Зайцева Анастасия – диплом 2 степени  районного тура олимпиады по географии. 
2 место присуждено команде 38 школы  в Первенстве Приморского р-на по настольному 
теннису. 
2008 – 2009 год  
Дипломом награждена 38 школа   за 1 место в конкурсе «Морская слава  России. 
Учащиеся 7 класса Илларионова Анна, Дойнора Алена, Васильева Роза награждены  за  1 
место в районном конкурсе по технологии, посвященном 65-летию снятия блокады. 
1 место присуждено команде 38 школы  в первенстве Школьной Лиги Санкт-Петербурга по 
настольному теннису. 
Таисия Постылякова  награждена  дипломом  в номинации «Лучший игрок» в  первенстве 
Школьной Лиги Санкт-Петербурга по настольному теннису. 
1  место заняла команда 38 школы  в  первенстве Школьной Лиги Санкт-Петербурга по 
настольному теннису. 
Дипломом  1 степени награждена команда 38 школы  в игре-исследовании, посвященной 65-
летию прорыва блокады. 
3 место присуждено 38 школе  в конкурсе концертной песни «Мы – дети Петербурга».  
3 место заняла команда 38 школы  в  конкурсе «Мастерим из дерева». 
Диплом присужден команде 38 школы  в номинации «За оригинальность» в конкурсе 
журналистов «Голос поколения». 
Мещеряков Дмитрий - дипломант Интернет - олимпиады Русского музея. 
Лавров Евгений – дипломант гуманитарных чтений старшеклассников «Музей – культура - 
искусство». 
Пряхин Кирилл - дипломант конкурса «Истории развития коммуникации». 
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1 место в номинации  прикладные работы конкурса «Морская слава России» 
2009 – 2010 год 
Постылякова  Таисия  -  1 место в соревнованиях по настольному теннису в Спартакиаде 
школьников Приморского р-на. 
2 место заняла команда 38 школы  в соревнованиях  по настольному теннису в Спартакиаде 
школьников Приморского р-на. 
3 место присуждено команде 38 школы  в открытом первенстве Приморского  по футболу 
«Кожаный мяч». 
1 место  присвоено команде 38 школы  по настольному теннису в Спартакиаде школьников 
Приморского р-на. 
 Постылякова Яна  -  2 место по настольному теннису в Спартакиаде школьников 
Приморского р-на. 
 38 школа -  2 место по настольному теннису в Спартакиаде школьников Приморского р-на. 
38 школа – лауреат 4 межрегионального конкурса школьных экологических газет. 
Диплом 3 степени присвоен  команде  38 школы   по итогам физической подготовки военно-
патриотических сборов. 
Диплом  38 школе – участнице  городской выставки «Блокадный Ленинград в судьбе моей 
семьи». 
Постылякова Таисия – 1 место в первенстве Приморского района по настольному теннису. 
Диплом 2 степени  присужден команде  38 школы в соревнованиях по волейболу среди 
девушек в спартакиаде МО Озеро Долгое. 
Дипломом  2 степени награждена  38 школа  в соревнованиях по минифутболу. 
Присуждено 3 место 38 школе  в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 
1 место заняла команда  38 школы  в соревнованиях по силовому многоборью среди 
допризывной молодежи Приморского р-на. 
3 место заняла 38 школа  в открытом Первенстве Приморского р-на по футболу «Кожаный 
мяч». 
Диплом 1 степени  присвоен  38 школе -  победителю игры по станциям «В гостях у 
мельпоменны»  в игре «Наследники и Хранители». 
 3 место  заняла команда  38 школы в Открытом первенстве Приморского р-на по футболу 
«Кожаный мяч» 
Ушакова Александра – 3 место в соревнованиях по настольному теннису в Спартакиаде 
школьников Приморского р-на. 
1 место заняла команда 38 школы  в конкурсе «Вокруг света» . 
Студия спортивного бального танца «Карусель», преподаватель Ефимова И.В. награждена  
грамотой  за высокие спортивные достижения по итогам турниров по спортивным танцам 
«Восходящие звезды- 2009» 
2 место заняла команда  38 школы  в соревнованиях по настольному теннису в Спартакиаде 
школьников Приморского р-на. 
1 место присуждено 38 школе в смотре-конкурсе «Шахматы и шашки в моей школе». 
Победа 38  школы  в районном конкурсе  по английскому языку «Творческая мозаика» в 
номинации «Композиция» и «Декламация». 
Дипломом  2 степени награждена 38 школа   за победу в игре-исследовании «Музей 
артиллерии» «Наследники и Хранители». 
1 место  заняла команда  38 школы в соревнованиях по настольному теннису в спартакиаде 
школьников Приморского р-на. 
2 место  заняла команда  38 школы в соревнованиях по кроссу в Спартакиаде школьников 
Приморского р-на. 
1 место заняла  команда девушек 38 школы  в соревнованиях по настольному теннису в 
спартакиаде школьников Приморского р-на. 
Диплом лауреата присвоен   команде 38 школы  в  интеллектуально-познавательной игре по 
станциям  по страницам романа Ж.Верна «Дети капитана Гранта». 
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Диплом 3 степени награждена 38 школа -  победитель интеллектуально-познавательной игры 
по станциям по страницам романа В.А.Каверина «Два капитана». 
1 место  заняла команда 38 школы в Первенстве Приморского р-на по настольному теннису. 
Диплом 2 степени награждена команда 38 школы  в соревнованиях по волейболу в рамках 
Спартакиады муниципального образования  «Озеро Долгое». 
Редакция газеты «Школьная пора»  школы № 38 награждена  дипломом  лауреата 6 фестиваля 
прессы «Чтоб услышали» в номинации «Лучшее периодическое издание». 
Диплом лауреата  Международного Брянцевского театрального фестиваля театру-студии 
«Зачарованный зонтик» 38 школа. 
Диплом  творческому объединению «Горница» школы № 38  за участие в городской выставке 
в зале «Смольный». 
3 место театральной студии «Синяя птица»  школы № 38  в районном этапе смотра-конкурса 
городского  фестиваля концертных программ «Мы- дети Петербурга». 
1 место присуждено 38 школе  в районной  выставке  детского творчества  «Китеж». 
Диплом  за 1 место награждена 38 школа  в районном конкурсе музыкальных и литературных 
породий и видеоклипов «Экстрим» театральной студии «Зачарованный зонтик». 
2010-2011 год 
1 место заняла команда  38 школы  в викторине «Что? Где? Когда?» в номинации «ОБЖ» 
2 место заняла 38 школа  в командном зачете Открытого Первенства Чемпионата Кировского 
р-на «Весенний турнир» по каратэ. 
2 место присуждено 38 школе  в номинации Командное Кумитэ открытого Первенства 
Чемпионата Кировского р-на «Весенний турнир» по каратэ. 
2 место присуждено 38 школе  в конкурсе «Город-герой Ленинград» . 
Танцевальный клуб 38 школы  «Карусель» руководитель Ефимова И.В. награжден  за 
подготовку танцевальных пар номинантов по итогам турниров по спортивным танцам 
«Восходящие звезды -2010». 
 Команда школы №38 заняла 1 место в 12-м смотре -  конкурсе «Шахматы и шашки в моей 
школе». 
 2 место присуждено Туркину Игорю  в 12-м смотре – конкурсе «Шахматы и шашки в моей 
школе». 
Материально-техническая база образовательного учреждения:  

- отремонтированные  классные помещения,  оборудованные партами,  регулируемыми по 
росту  стульями,  шкафами,  магнитными досками для письма,  учительскими столами, 
телевизорами, DVD проигрывателями и магнитофонами, методическими пособиями; 

     - столовая на 200 посадочных мест; 
- медицинский кабинет; 
- два  отремонтированных спортивных зала с новым спортивным  инвентарем; 
- отремонтированный актовый зал, оборудованный мультимедийным проектором, 
компьютером, экраном,  магнитофоном с колонками и  микрофонами; 
-  кабинет музыки с пианино, магнитофоном, DVD  проигрывателем; 
- кабинет ИЗО и черчения, оборудованный специальной доской,  методическими 
пособиями; 
- три компьютерных  класса   с  Интернетом; 
- в распоряжении работников школы  имеются ксероксы,  телефоны с факсами. 

Традиции  школы: 
- декада открытых уроков по математике, по русскому языку, по литературе, по 
окружающему миру для коллег и родителей учащихся; 
- выпуск школьной многотиражной газеты «Школьная пора»; 
-  выставка рисунков «Новогодняя открытка», «Рождество»; 
- неделя, посвященная здоровому образу жизни; 
- заседания родительского клуба «Школа родительской любви»; 
- новогодние сюрпризы – праздники « Родители -  детям»; 
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-  проведение Дня памяти, посвященного снятию блокады Ленинграда,  неделя 
солдатской славы «Уроки мужества». Митинг, посвященный 9 Мая. Посещение 
Пискаревского и Серафимовского кладбищ. Встреча с ветеранами войны; 
- встреча с представителями ВУЗов; 

-  участие в районной спартакиаде по физкультуре; 
- концерт, посвященный международному женскому дню «Посвящение женщине»; 
-  участие в «Неделе детской книги»; 
-  праздник «День рождения школы»; 
- неделя открытых уроков для родителей групп «Школы раннего развития»; 
-  акция «Чистый город»; 
- участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»; 
-  день семьи; 
- праздник прощания с начальной школой; 
- праздник Последнего Звонка. 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты 
образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно_- 
деятельностный подход и др. 

Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп 
Требований стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов, 
обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного 
плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования 
универсальных учебных действий, системы оценки и др. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к 
результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с 
учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной 
специфики учащихся. 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными 
функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 
отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 
процесса. 

Поэтому в содержании планируемых результатов отражены : 
— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 
— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 
различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, выполняемых 
внешними службами. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к 
ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных способов действий 
с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. При этом выделяемый в системе планируемых результатов 
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учебный материал в соответствии с Требованиями стандарта имеет опорный характер, т. е. 
служит основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов по каждому предмету (ожидаемые учебные 
достижения учащихся) призвана дать представление о том, какими именно действиями 
(познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными), преломленными через 
специфику содержания данного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного 
процесса. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 
основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. 
Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 
выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития — зоны 
ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируемых результатов 
находят отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении 
опорной системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

• актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 
исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 
освоенных и выполняемых практически автоматически); 

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся 
еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать пользователя и в том, 
какими освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне 
ближайшего развития, могут овладеть учащиеся в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний умений, являющихся 
пропедевтическими для дальнейшего изучения данного предмета. 

Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых результатов, в их 
структуре по каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели_ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать 
данный предмет в школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам курса. Первый блок  результатов описывает основной, сущностный вклад 
данного предмета в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие 
общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) 
процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 
федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 
в разделах «Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы. Они 
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 
задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на 
уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий с ними, которая, 
во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых 
результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
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ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так и в конце обучения. 
Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих 
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в разделах 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать 
только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе 
неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных учащихся.  При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 
которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку 
достижения планируемых результатов этой группы проводят в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируют в накопительной системе 
оценки (например, в форме портфолио) и учитывают при определении итоговой оценки. От 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Описанные особенности структуры планируемых результатов, связанные с их 
функциями и назначением. 

Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основным 
подходам к разработке стандарта: 

• его пониманию как общественного договора, что предполагает необходимость 
субъект-субъектных отношений, которые обеспечиваются и поддерживаются с помощью 
форм, методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации 
учебного процесса, к признанию за учеником права выбора уровня освоения планируемых 
результатов; 

• пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в 
основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и 
предметных 

способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе 
способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; 

• пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно_- 
деятельностного подхода, согласно которому содержание и структура учебного предмета 
задают требования к организации учебной деятельности, в ходе которой учащиеся, совершая 
определенные, специфичные для данного учебного предмета действия, осваивают 
универсальные и предметные способы действий, ключевые понятия, теории, существенные 
свойства изучаемых объектов и отношения между ними. 

Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и 
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полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых 
ожидается от большинства учащихся. Они определены как «Выпускник научится».  

На каждой ступени образования успешное выполнение системы заданий базового 
уровня сложности по всем предметам является необходимым и достаточным основанием для 
констатации факта освоения выпускником образовательной программы данного уровня. 

Вместе с тем,  поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей 
учащихся освоение ими образовательной программы может выходить за рамки системы 
базовых заданий (и по глубине освоения, и по широте охвата), то для установления уровня 
освоения образовательной программы предлагаются также и учебные задания-ситуации, 
характеризующие повышенные по сравнению с базовым уровни достижений. 

Они соответствуют планируемым результатам, которые описаны как «Выпускник 
научится», так и «Выпускник получит возможность научиться» разделе планируемых 
результатов. Это такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе обучения 
целенаправленно формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми учащимися. 
К этой категории относятся также примеры учебной деятельности, которая преимущественно 
может быть реализована в ходе совместной работы учащихся (как правило, групповой или 
парной) под руководством учителя. Для большинства учащихся они характеризуют 
перспективные формирующиеся учебные действия, которые могут быть соотнесены также с 
повышенными уровнями подготовки учащихся, с уровнем дополнительных требований и т. п. 
Успешное выполнение такого рода учебных заданий характеризует повышенный уровень 
освоения программы. Данный уровень описания планируемых результатов и 
соответствующие ему задания используются как при итоговой оценке для обоснования 
повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества 
образования. 

В образовательной программе школы приведены обобщенные планируемые результаты 
освоения двух междисциплинарных программ: «Программы формирования универсальных 
учебных действий» и сквозной программы «Чтение: работа с информацией», а также 
обобщенные планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 
начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» 
(английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 
итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

Примеры заданий приводятся ко всем основным разделам примерной программы по 
данному учебному предмету. При этом по каждому разделу выбран один из планируемых 
результатов, к которому приводится перечень умений, характеризующих достижение 
выпускником данного результата. 

К каждому умению приводится, как правило, по одному примеру заданий базового и 
повышенного уровня сложности, которые могут быть предложены для проведения итоговой 
оценки. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 
продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-
познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 
действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 
формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на 
способ их выполнения. Учащийся сам выбирает этот способ из набора известных, освоенных в 
процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 



 

15 
 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 
других предметов или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 
Планируемые результаты освоения учебных программ 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, воображения, 
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 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); 
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• 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. 
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; 
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• 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; 
• 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; 
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• 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). 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• различать гласные и согласные звуки; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• различать звонкие и глухие согласные; 
• характеризовать заданный звук; 
• группировать звуки по заданному основанию. 
 
Примеры заданий 
Умение: различать гласные и согласные звуки. 
Задание базового уровня 
Отметь □ ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука. 
□ часы, филин, искра, льдины; 
□ яма, ветер, цифра, йогурт; 
□ химия, щенок, игра, бублик; 
□ мячик, экран, живот, яхта. 
 
Задание повышенного уровня 
Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука. 
Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнётся и поскачет с дерева на 

дерево — еду себе добывать: где еловую шишку сорвёт, где сухой гриб разыщет, который 
сама летом на суку сушить оставила. Но главную еду белка ещё с осени в  кладовочке  запасла 
— в дупле старого дерева. 

Умение: различать твердые и мягкие согласные звуки. 
Задание базового уровня 
Укажи слово, в котором второй звук – мягкий согласный. 
Отметь ответ ✔. 
□ уши,   □ слива, 
□ деньги,   □ сцена. 
Задание повышенного уровня 
Распредели слова по столбикам. Обрати внимание на то, что в списке слов есть лишние 

слова. 
Слова: грязь, забота, зима, мороз, изюм, князь, сказка, 
скользкий, узкий, узор. 
Слова со звуком [з]                           Слова со звуком [з’] 
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Умение: различать звонкие и глухие согласные звуки. 
Задание базового уровня 
Отметь слова, в которых все согласные звуки звонкие. 
□ дорога,   □ ураган,  □ кошка, 
□ щавель,   □ боец,   □ злой. 
Задание повышенного уровня 
Отметь слова, в которых все согласные звуки звонкие. 
□ деревня,   □ мороз,   □ сделал,   □ чайный, 
□ папка,   □ огурец,   □ зимой,   □ сдобный. 
Умение: характеризовать заданный звук. 
Задание базового уровня 
Выбери правильное утверждение о звуковом составе слова яма. 
В слове яма: 
□ первый звук гласный; 
□ первый звук мягкий согласный; 
□ второй звук твёрдый согласный; 
□ второй гласный ударный. 
Задание повышенного уровня 
Допиши пропущенные характеристики звуков слова стулья. 
[c] – согласный, твёрдый,________ обозначен буквой «с»; 
[т] — согласный, _________,  глухой, обозначен буквой «т»; 
[у] — гласный, ________,  обозначен буквой «у»; 
[л’] — согласный, мягкий, ________, обозначен буквами «л», «ь»; 
[й’] — ________, мягкий, звонкий, обозначен буквой «я»; 
[а] — _________, безударный, обозначен буквой «я». 
Умение: группировать звуки по заданному основанию. 
Задание базового уровня 
Запиши данные ниже звуки на нужной строчке 
[о], [к’], [э], [с], [б], [л], [й’], [а], [щ’]. 
Гласные звуки:  _________________________________ 
звонкие согласные звуки: _________________________ 
глухие согласные звуки: __________________________ 
Задание повышенного уровня 
Даны звуки: [у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’]. 
Объедини эти звуки в группы. Постарайся предложить несколько способов 

группировки. 
Первый способ группировки 
  
  
  
 
 
Второй способ группировки 
  
  
  
 
Третий способ группировки 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Планируемый результат: различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Какое из слов является формой слова речка? Отметь ответ ✔. 
□ река,  □ речной,   □ речкой,   □ речушка. 
Задание повышенного уровня 
Запиши слова в два столбика. Будь внимательнее: в списке 
слов есть лишние слова. 
Слова: моряк, морской, морем, морщинка, морж, (о) море, 
приморский, уморительный, (к) морю, мордочка. 
Родственные слова к слову море                         Формы слова море 
  
  
 
Раздел «Лексика"1 
Планируемый результат: определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 
Пример задания 
Прочитай текст. Выпиши из текста объяснение выделенных слов. 
В мастерской художника 
Как работает художник? Берёт кисти, закрепляет бумагу или натягивает на раму холст, 

выбирает краски. 
Чтобы на картине цвели сады, он пробует на листе бумаги 
нежную акварель — водяную краску: голубую, белую, светло-зелёную, розовую. А 

если живописец хочет создать портрет человека, он пишет картину на льняном холсте 
маслом — так художники называют масляные краски. 

Акварель___________________ 
Живописец__________________ 
Масло______________________ 
 
Раздел «Морфология» 
Планируемый результат: определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Отметьте словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода, 3-го 

склонения, в форме творительного падежа. 
1) Гордится книгой;   2) любуется молодёжью; 
3) пятно на скатерти;   4) боится мыши. 
Задание повышенного уровня 
У слов дедушка, юноша, девушка, дядюшка есть общие признаки. Отметь верное 

утверждение . 
□ Все эти слова являются именами существительными женского рода. 
□ Все эти слова являются именами существительными мужского рода. 
□ Все эти слова могут изменяться по числам. 
□ Все эти слова относятся ко 2-му склонению. 
                                                             

1 
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Раздел «Синтаксис» 
Планируемый результат: выделять предложения с однородными членами. 
 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Укажи предложение с однородными членами. Отметь ответ. 
□ После сильного дождя дорога была очень скользкой. 
□ По тонкой ветке скатывается прозрачная капля. 
□ В нашем саду ещё цветут чудесные гладиолусы. 
□ Рыжая собака стояла и смотрела на нас. 
Задание повышенного уровня 
Прочитай текст. Выпиши номера предложений, в которых есть однородные члены. 
1. Мама натягивает Алёше брюки. 2. Он не даётся, шалит и болтает ногами. 3. Мама 

ловит его, и они хохочут. 4. Затем начинается кормление его булочками, сухариками, 
творожком. 5. После завтрака мама с Алёшей отправляются на прогулку. 

Ответ: №______________________________________________________ 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Планируемый результат: применять правила правописания 
(в объеме содержания курса). 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• находить орфограммы в словах; 
• определять место орфограммы в слове; 
• соотносить орфограмму с изученным правилом; 
• находить слова с определенной орфограммой; 
• группировать слова с одинаковой орфограммой; 
• различать слова с изученными и с неизученными орфограммами. 
Примеры заданий 
Умение: находить орфограммы в словах. 
Задание базового уровня 
Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова. 
Водичка, цветы, поле, золото, крик, лесной, страна, большой. 
Задание повышенного уровня 
Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в 
корне слова. 
Вечером большая чёрная туча закрыла всё небо. Стало темно. Началась сильная гроза. 

Буря гнула и ломала деревья. 
Умение: определять место орфограмм в слове. 
Задание базового уровня 
Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится 

орфограмма. 
Слова: домик, мыши, река, (у) рощи, поплыл, дворник, наденут, глазной. 
    
    
    
    
 
Образец правильного ответа 
    
поплыл река домик мыши 
наденут глазной дворник (у) рощи 
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Задание повышенного уровня 
Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится 

орфограмма. Дополни каждый столбик таблицы одним своим примером. 
Слова: зонтик, (о) ночи, полевой, (по) домам, (в) доме, полёты, ключик, побелеть. 
    

 
    
    
    
Умение: соотносить орфограмму с изученным правилом. 
Задание базового уровня 
Запиши предложения по правилам русской орфографии. 
(на)асфальте (на)стя (на)рисовала солнышко 
(из)города (из)маила пришло (из)вещение 
Задание повышенного уровня 
Закончи предложения. 
В слове вечерний нужно писать букву е, потому что_____________________ 
В слове посмотреть нужно писать букву о, потому что ________________ 
В слове варежка нужно писать букву ж, потому что __________________ 
В слове свистнул нужно писать букву т, потому что __________________ 
В слове подъезд нужно писать букву ъ, потому что ___________________ 
В слове мышь нужно писать букву ь, потому что _____________________ 
Умение: находить слова с определенной орфограммой. 
Задание базового уровня 
Прочитай слова: травка, больной, сказка, устный, гористый, местный, властный, 

мясной, книжка. 
Заполни таблицу, распределив слова по трём столбикам. 
Слова с орфограммой 

«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова» 

 

Слова с орфограммой 
«Проверяемые парные по 
звонкости—глухости 
согласные в корне слова» 

Слова с орфограммой 
«Непроизносимые 
согласные в корне слова» 

 
   
   
   
 
Задание повышенного уровня 
Рассмотри таблицу. В каждом из столбиков приведены слова с орфограммой в корне. 

Напиши название каждого столбика. 
Дополни таблицу: запиши по одному своему примеру в каждый столбик. 
   
гористый устный книжка 
больной местный травка 
   
Умение: группировать слова с одинаковой орфограммой. 
Задание базового уровня 
Распредели слова на две группы так, чтобы в каждой были слова с одной и той же 

орфограммой в корне слова. 
Весна, лапка, окно, лодка, глазки, плитка, сосна, грибы. 
1-я группа 2-я группа 
  



 

23 
 

  
  
  
Задание повышенного уровня 
Объедини в группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма в корне. Запиши 

каждую группу на отдельной строчке. 
Лисица, рыбка, звёздный, травка, поздний, смотреть, снежки, тростник. 
 
 
 
 
Умение: различать слова с изученными и неизученными орфограммами. 
 
Задание базового уровня 
Подчеркни слова, в которых ты пока не можешь объяснить написание приставки. 
Слова: полететь, наклейка, дочитать, прибежать, оглядеть, премудрый, закричать. 
Задание повышенного уровня 
Среди записанных слов укажи такое, в котором написание выделенной буквы, 

обозначающей гласный звук в корне слова, определяется не только орфограммой 
«Проверяемые безударные гласные в корне слова». Отметь ответ. 

□ гОра,      □ побЕжать,       □ сЫграть,          □ мОрской. 
 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Планируемый результат: соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор, приводить доводы). 

Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Прочитай текст. 
— На каникулах мы с мамой были в Москве. Это такой удивлённый город! В Москве 

так много красивых площадей, улиц, фонтанов. Мне очень понравилась наша столица, – 
сказал Лёня. 

– Москва, конечно, красивый город, – согласилась Ира. – 
Но говорить удивлённый город нельзя. 
Кто прав? Устно объясни почему. 
Задание повышенного уровня 
Напиши небольшое сочинение (4—5 предложений) о том, зачем в языке существуют 

вежливые слова и как они тебе помогают. 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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 
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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 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
ряд (плакаты, 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-
популярныйучебный, 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; 
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• 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 содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 
виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 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. 
 
Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, 
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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: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Текст для чтения 
Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. Угощали кошку молоком и рыбой. 
Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощение считала заработной 

платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись мыши. При этом работала 
в ночную смену — сидела в углу коридорчика и слушала. И вот какая случилась оказия. 

Бабушка покрасила жёлто-румяной краской — охрой — пол в комнате, покрасила 
белилами подоконник, чуточку приоткрыла окно и оставила в дверях щель, чтобы в комнате 
ходил ветерок. 

Спать Ваня и бабушка легли в кухне, а Муська сидела в коридоре. 
Ночью, сквозь сон, бабушка слышала, что Муська прыгнула и заворчала. Бабушка 

поняла, что Муська поймала мышонка. Но встать она поленилась. 
По кошачьим правилам добычу надо было вынести на улицу. Муська почувствовала, 

что из дверей тянет холодок. Протиснулась в дверную щель, галопом проскакала по сырому 
окрашенному полу, прыгнула на подоконник. Здесь долго плясала, пока выбралась на улицу. 

*Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела: 
— Гляди-ка, Ваня, что натворила эта проказница Муська! Пол и подоконник своими 

лапищами разукрасила. 
Бабушка бросила на пол полоску бумаги, Ваня подбежал к окну: 
— Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки красненькие. 
— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть только Муська явится, я её 

проучу за эти цветочки! 
Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила ей под нос молоко и 

рыбу, но пока Муська ела, бабушка делала ей строгий выговор: 
— Запомни, Муська, пословицу: «Одно дело делаешь, другого не порть». Ты сделала 

важное дело — поймала мышь, но и я сделала дело — покрасила пол. Ты моё дело испортила. 
                                                                                                                  Б. Шергин 



 

27 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Планируемый результат: 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. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• выявлять специфику различных видов текстов; 
• демонстрировать понимание прочитанного или прослушанного текста, определяя 

главную мысль и героев произведения, отвечая на вопросы по содержанию произведения, 
определяя последовательность событий; 

• задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно -
_популярному и художественному тексту. 
Примеры заданий 

Умение: выявлять специфику различных видов текстов. 
Задания базового уровня 
Прочитай текст и ответь на вопросы. 
Определи, какой это текст. Отметь ответ ✔. 
□ научно-популярный,   □ художественный, 
□ учебный,    □ справочный. 
Объясни свой ответ, указав одну из особенностей текста. 
Ответ: _____________________________________________________ 
Дополнительное задание повышенного уровня 
Поясни свой ответ, перечислив три важные особенности 
текста. 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
Умение: демонстрировать понимание прочитанного или прослушанного текста, 

определяя главную мысль и героев произведения, отвечая на вопросы по содержанию 
произведения, определяя последовательность событий. 

Задания базового уровня 
1. Озаглавь прочитанный текст. 
Ответ: 
2. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о том, как понимала свои 

обязанности кошка Муська. 
3. Восстанови последовательность событий. Расставь цифры от 1 до 6 в том порядке, в 

котором происходили события в тексте. Первое событие уже отмечено. 
□ Бабушка покрасила в комнате пол и подоконник. 
□ Муська поймала мышонка. 
□ Бабушка и Ваня легли спать. 
□ Муська по окрашенному полу выбралась на улицу. 
□ Бабушка сделала Муське строгий выговор. 
□ Бабушка и Ваня увидели, что натворила Муська. 
Задания повышенного уровня 
1. Раздели текст на три части и озаглавь каждую часть. 
Ответ: 
Часть 1. _____________________________________________________ 
Часть 2. _____________________________________________________ 
Часть 3. _____________________________________________________ 
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2. Отметь предложения, в которых говорится о поведении, характерном не только для 
кошки Муськи, но и для других кошек. 

□ Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. 
□ Кошка Муська любила угощаться молоком и рыбой. 
□ Кошка Муська работала — ловила мышей. 
□ Кошка Муська свою добычу — пойманную мышь — выносила на улицу. 
□ Кошка Муська долго плясала на свежеокрашенном подоконнике. 
3. Отметь абзац, в котором участвуют главные герои. 
□ Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. Угощали кошку молоком и 

рыбой. 
□ Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощение считала заработной 

платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись мыши. При этом работала 
в ночную смену — сидела в углу коридорчика и слушала. 

□ Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела: 
— Гляди-ка, Ваня, что натворила эта проказница Муська! 
□ Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила ей под нос молоко и 

рыбу, но пока Муська ела, бабушка 
делала ей строгий выговор. 
Умение: задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту. 
Задание базового уровня 
Напиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 
Кто ______________________________________________________ 
Почему ___________________________________________________ 
Что _______________________________________________________ 
Задание повышенного уровня 
Придумай и напиши вопрос-загадку к прочитанному тексту. 
 
 
 
Раздел «Творческая деятельность» 
Планируемый результат: читать по ролям литературное произведение. 
Умения, характеризующие достижение обобщенного планируемого результата: 
• находить в тексте слова героев и автора; 
• определять с опорой на текст интонацию, выражающую характер и настроение героя, 

и воспроизводить ее при чтении вслух. 
Примеры заданий 
Умение: находить в тексте слова героев и автора. 
Задание базового уровня 
Прочитай текст от звездочки (*). Подготовь этот отрывок для чтения по ролям. 
Задание повышенного уровня 
Найди и отметь в тексте прямую речь. Прочитай эти отрывки по ролям. 
Умение: определять с опорой на текст интонацию, выражающую характер и 

настроение героя и воспроизводить ее при чтении вслух. 
Задание базового уровня 
Прочитай про себя приведённый ниже отрывок из произведения Б. Шергина, найди и 

подчеркни слово, которое показывает, с каким настроением надо читать слова героя. 
«— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть только Муська явится, я её 

проучу за эти цветочки!» 
Прочитай этот отрывок выразительно вслух. 
Задание повышенного уровня 
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Прочитай про себя последний абзац текста. Определи, с какой интонацией надо читать 
слова героя. Докажи свой ответ ссылкой на текст.  

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Планируемый результат: сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• определять жанр литературного произведения; 
• определять тематику литературного произведения; 
• объединять произведения по разным основаниям (жанру, тематике, автору). 
Примеры заданий 
Умение: определять жанр литературного произведения. 
Задание базового уровня 
Как правильно назвать прочитанный тобой текст? Отметь ответ. 
□ сказка;    □ рассказ; 
□ стихотворение;  □ басня. 
Задание повышенного уровня 
Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к тому же жанру, что и 

прочитанный текст. 
Ответ.________________________________________________________ 
Умение: определять тематику литературного произведения. 
Задание базового уровня 
К какой теме можно отнести прочитанный тобой текст? Отметь ответ. 
□ о животных;   □ о людях; 
□ о добре и зле;   □ о труде. 
Задание повышенного уровня 
Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к той же тематике, что и 

прочитанный текст. 
Ответ. _________________________________________________________ 
Умение: объединять произведение по разным основаниям 
(жанру, тематике, автору). 
Задание базового уровня 
Если бы тебе предложили поместить произведение Б. Шергина в сборник, то какое 

название ты бы придумал для него? 
Запиши. 
Ответ:  ________________________________________________________ 
Дополнительное задание повышенного уровня 
Назови ещё два произведения, которые ты бы поместил в тот же сборник. Ответ 

запиши. 
Ответ. 1. _______________________________________________________ 

1. ___________________________________________________________ 
 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В начальной школе №38 реализуется УМК «Школа России». Программным учебником 
по английскому языку является «Английский язык» («English») . Это учебно-методический 
комплект (УМК) по английскому языку для общеобразовательных учреждений (2-11 класс). 
Авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., Костина И.П., Кузнецова Е.В., Дуванова 
О.В., Кобец Ю.Н., Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

Методическим объединением учителей английского языка школы обсуждён вопрос о 
выборе УМК и принято решение, что в начальной школе целесообразно продолжить обучение 
по УМК «Английский в фокусе» («Spotlight»), с  2011/2012 учебного года входящий в УМК 
«Перспектива». Обучение по данному УМК  ведётся в школе на всех ступенях обучения с 
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2010 года. Это завершённая предметная линия учебников для 1-11 классов, одновременно 
ориентированная на российский Государственный стандарт общего образования по 
иностранным языкам и на требования Совета Европы в области обучения иностранным 
языкам. Это совместный проект издательства «Просвещение» (Россия) и издательства 
«Express Publishing» (Великобритания) , который предлагает новый уникальный подход к 
изучению английского языка. Учебно-методический комплект «Spotlight» разработан 
известными российскими и зарубежными (британскими) авторами. Все материалы 
апробированы в российских школах. Серия «Английский в фокусе» («Spotlight») для 1-11 
классов состоит из трех частей: Spotlight 1-4 (Primary), Spotlight 5-9 (Secondary), Spotlight 10-
11 (Higher). 

УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») для начальной школы 
общеобразовательных учреждений (авторы: Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 
Эванс) создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований 
Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования по 
иностранным языкам. Он обеспечивает достижение требований и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

УМК для 2-4 классов вошли в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2009/2010 учебный год и на 2011/2012 учебный год. С 
2011/2012 учебного года УМК «Английский в фокусе» войдет в систему учебников 
«Перспектива». Данный УМК не противоречит основным принципам построения УМК 
«Школа России», а по многим позициям УМК совпадают и дополняют друг друга. Основными 
характеристиками УМК являются:  
- соответствие требованиям Федерального компонента государственного стандарта и 
Европейским стандартам в области изучения иностранных языков;  
- формирование коммуникативных умений в говорении,  аудировании, чтении и письме в 
реальных ситуациях общения в их интеграции;  
- включение учащихся в диалог культур  
– России и англоговорящих стран;  
- развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа;  
- наличие двуязычного поурочного словаря и грамматического справочника на русском языке 
(3 и 4 классы). 

УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») :  
- обеспечивает формирование у младших школьников элементарных коммуникативных 
умений во всех видах речевой деятельности;  
- способствует развитию речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также 
общеучебных умений;  
- знакомит учащихся с миром зарубежных сверстников и культурой англоговорящих стран. 

Для УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») характерно цикличное повторение 
изученного материала. Для закрепления и повторения пройденных структур и лексики 
используются наглядные материалы (раздаточный материал, плакаты), CD и DVD. Учитывая 
психологические, типологические и возрастные особенности младших школьников, Учебник 
использует разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями и музыкой. 

УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») для начальной школы состоит из 
следующих компонентов:  
- учебник с книгой для чтения;  
- рабочая тетрадь;  
- языковой портфель;  
- книга для учителя;  
- контрольные задания;  
- раздаточный материал и плакаты (для начальной школы);  
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- аудио CD для работы в классе  
- аудио CD для самостоятельной работы дома;  
- приложение к учебникам для 2-4 классов на DVD;  
- CD с дополнительными лексико-грамматическими упражнениями;  
- интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru) 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 
речевого общения.  

Цели курса  
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию 
следующих целей:  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка;  

     • приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт   проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 
и учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 
работать в паре, в группе.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 



 

32 
 

ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 
даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 
их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 
качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 
позиции обучающихся, социальные компетенции.   Основными задачами реализации 
содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания;  
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
• осознание себя гражданином своей страны;  
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  
 
     • развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего  школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  
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В аудировании:  
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  
В чтении:                                                                                                                               • 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;                               • читать про себя 
тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.                                                      
В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы;  
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения.  

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 
на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 
знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 
англоговорящих странах.  

Б. В познавательной сфере:                                                                                      • умение 
сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; • умение опознавать 
грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы;  
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём;  
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  
Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  
Д. В трудовой сфере:  
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• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  
• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»  
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 
является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по английскому языку.  

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  
• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  
• уважение и осознание ценностей семьи и общества;  
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;  
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности;  
• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 
выпускника начальной школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 
учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

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

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 
начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  
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2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её  

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

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

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества;  

           11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 
будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 
речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя  
лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.  
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности.  
В говорении выпускник научится:  

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение;  

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы);  
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  
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• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников;  
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 
при восприятии аудиозаписи);  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  
• вербально или невербально реагировать на услышанное;  
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  
• использовать контекстуальную или языковую догадку;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;  
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  
Он также научится  
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;  

 
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами;  
• понимать внутреннюю организацию текста;  
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом.  
В письме выпускник научится:  

• правильно списывать;  
• выполнять лексико-грамматические упражнения;  
• делать подписи к рисункам;  
• отвечать письменно на вопросы;  
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия и орфография  
Выпускник научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  
• отличать буквы от транскрипционных знаков;  
• читать слова по транскрипции;  
• пользоваться английским алфавитом;  
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• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 
знаки;  
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  
• писать транскрипционные знаки;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 
начальной школы;  
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  
• распознавать по определённым признакам части речи;  
• использовать правила словообразования;  
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  
 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 
глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 
Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 
наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений;  

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;  
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 
(some, any) местоимения;  
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• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 
правилам и не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  

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 приобретут 
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 непосредственном 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; 
• 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; 
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• 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; 
• 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; 
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• 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). 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел «Коммуникативные умения. Говорение» 
Диалогическая речь 
Планируемый результат: участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. 
Узнай его/её имя, возраст, что он/она любит делать. Разыграйте диалог с 

одноклассником по ролям. 
Задание повышенного уровня 
В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. 
Узнай его/её имя, сколько ему/ей лет и когда у него/неё день рождения, что он/она 

любит делать, какие учебные предметы любит и почему. Разыграйте диалог с одноклассником 
по ролям. 

Монологическая речь 
Планируемый результат: составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, где живёт, что умеет делать). 
Задание повышенного уровня 
Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, характер, что любит делать), не 

называя его. Пусть твои одноклассники догадаются и назовут героя сказки. 
 
Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование» 
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Планируемый результат: воспринимать на слух в аудиозаписи основную 
информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 

мамой, посмотри на рисунки 3, 4 и скажи, в какой комнате остановился Майкл. 
Задание повышенного уровня 

Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с мамой 
и выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ. 

What will Mike do in an hour? 
□ He will play computer games. 
□ He will read books. 
□ He will have a picnic. 
Текст  для аудирования 
Mike: Hello! 
Mother: Hello, Mike! How are you? How is Jill? 
Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of my own. And Jill does, too. 
Mother: Do you like your room? 
Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new computer and I like to play computer 

games in the afternoon. There are also a lot of books on the shelves. 
Mother: Very good! Is it warm in the room? 
Mike: Yes, there is a big fireplace in the corner. I like to read books by the fireplace in the 

evening. 
Mother: What’s the weather like today? 
Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an hour with Jill, Simon and his Granny. 
Mother: Have a good time, dear! 
Mike: Thank you, Mum. I’ll call you in the evening. Bye! 
Mother: Bye! 

Раздел «Коммуникативные умения. Чтение» 
Планируемый результат: читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ. 
Who made the apple pie? 
□ Jane.   □ Jane’s mother.   □ Jane and her mother. 
Задание повышенного уровня 
Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, 

который соответствует содержанию текста. Отметь ответ. 
Jane didn’t help her mother to make the apple pie because she … 
□ didn’t like to go shopping. 
□ didn’t like apple pies. 
□ didn’t like to help her mum. 
Текст для чтения 
Jane and her mother lived in a small house. The girl’s mother was very busy. Every day she 

cleaned the rooms, washed the dishes, cooked, fed the pets, and watered the trees and the flowers in 
the garden. But Jane didn’t help her mother. She didn’t like to work. 

One morning the girl’s mother said, “Today is Sunday. I want to make an apple pie.” Jane 
said, “That sounds good.” Then the girl’s mother said, “Do you want to help me? Go to the garden 
and bring back some apples for our apple pie, please.” 

Jane said, “Not I. I don’t want to.” 
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The mother went to the green garden and brought some apples for the apple pie. Then she 
said, “Jane, do you want to help me? Go to the shop and buy some sugar for the apple pie. Please.” 

But the girl said, “Not I. I don’t want to.” So the mother went to the shop and brought some 
sugar for the apple pie. 

When the apple pie was ready, the mother said, “The apple pie is very good! Do you want to 
help me, Jane?” Jane said, “ … !” 

 
Раздел «Коммуникативные умения. Письмо» 
Планируемый результат: писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Прочти письмо, полученное от друга по переписке, и напиши ответ, дополнив 

незаконченные предложения. 
Dear __________________________________________________________ 
Thank you for your letter. 
My name is _____________________________________________________ 
I am from ______________________________________________________ 
I am ___________________________________________________________ 
My birthday is ___________________________________________________ 
I live with ______________________________________________________ 
I like to ________________________________________________________ 
My favourite subject is ____________________________________________ 
Best wishes,  
_______________________________________________________________ 
Задание повышенного уровня 
Прочти письмо, полученное от друга по переписке. Напиши ему письмо. Расскажи о 

себе и ответь на три его вопроса (Have you got any pets? What do you like to do? What is your 
favourite subject?). 

Письмо, полученное от друга по переписке 
Dear friend, 
My name is Andrew. I am from Great Britain. I live in London. 
I am ten. My birthday is on the 6th of October. 
I live with my mother, father and little brother Sam. 
I have got two funny parrots. Their names are Jimmy and Polly. 
Have you got any pets? 
I like to swim and play computer games. What do you like to do? 
My favourite subjects are Math and Art. What is your favourite subject? 
I hope to get a letter from you soon! 
Yours, 
Andrew 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи» 
Планируемый результат: оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нем пропущены. Впиши в каждый 

пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже вставлено. 
animals, liked, morning, jumped, children, buy 
Текст для чтения 
A rich woman came to London one day. She had three children—two boys and a girl. They 

ran, jumped and shouted all the day. 
When they were in London, the __________ said to their mother: 
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“Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!” 
The mother took them to the Zoo. They looked at the ____________, 
and they had a nice time. They __________ the Zoo. In the evening they said to their mother: 

“You are rich. Buy the Zoo for us.” “All right,” the woman said. 
In the ___________ they all went to the Zoo again and the mother asked the Zoo people: 
“How much does the Zoo cost? My children like it. I want to buy the Zoo for them.” 
Тhe Zoo people didn’t like the woman and her children. And they said: “We can’t sell the 

Zoo. We can’t sell the animals. But we can __________your children for the Zoo!” 
Задание повышенного уровня 
Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нём пропущены. Впиши в каждый 

пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже вставлено. 
evening, can’t, were, jumped, much, nice, her, children, again 
Текст для чтения 
A rich woman came to London one day. She had three children— two boys and a girl. They 

ran, jumped and shouted all the day. 
When they__________ in London, the children said to their mother: “Take us to the Zoo! 

Take us to the Zoo!” 
The mother took them to the Zoo. They looked at the animals, and they had a ________ time. 

They liked the Zoo. In the __________they said to their mother: “You are rich. Buy the Zoo for us.” 
“All right,” the woman said. 

In the morning they all went to the Zoo __________ and the mother asked the Zoo people: 
“How ___________ does the Zoo cost? My children like it. I want to buy the Zoo for them.” 
The Zoo people didn’t like the woman and ____________ children. 
And they said: “We can’t sell the Zoo. We ___________ sell the animals. But we can buy 

your ____________ for the Zoo!” 
 
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона 

речи» 
Планируемый результат: распознавать и употреблять в речи глаголы в Present, Past, 

Future Simple. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past Simple. 

Первое слово уже вставлено. 
Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 
He (wash)__________ his face and hands with snow. At 7 a.m. Santa (have) _________ an 

ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. 
Then he (take) __________ some snow and cold weather and (sit) __________ 
in his sleigh (сани). He (fly) __________ to different countries. He (visit) _______ forests 

and fields, rivers and mountains. 
At 2 p.m. Santa Claus (come) __________back home. He (read) ____________ 
children’s letters and (write) __________ a list of Christmas 
presents. In the evening Santa (make) ________ Christmas presents for his friends. 
Задание повышенного уровня 
Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past Simple. 

Первое слово уже вставлено. 
Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 
Santa (have) ________ an ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. Then he (take) 

________ some snow and cold weather and (sit) _________ in his sleigh (сани). Where did he (fly) 
__________? 

He (visit) __________ different countries, forests and fields, rivers and 
mountains. 
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At 8 p.m. Santa Claus (come) _________ back home. But he not __________ 
(not go) to bed. He (read) ___________ children’s letters and (write) _________ a list of 

Christmas presents. In the evening Santa (make) __________ Christmas presents for his friends. 
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 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, 
увеличение/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); 
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• 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. 

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; 
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• 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; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел «Числа и величины» 
Планируемый результат: устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз). 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• распознавать последовательность чисел, составленную по определенному правилу; 
• составлять и продолжать последовательность чисел на основе установленного или 

заданного правила. 
Примеры заданий 
Умение: распознавать последовательность чисел, составленную по определенному 

правилу. 
Задание базового уровня 
Укажи последовательность чисел, составленную по правилу: «Каждое следующее 

число на 8 меньше предыдущего». 
Отметь правильный ответ. 
□ 80, 72, 66, 58. 
□ 100, 92, 84, 80. 
□ 90, 82, 80, 72. 
□ 72, 64, 56, 48. 
Задание повышенного уровня 
Выбери правило, с помощью которого составлено каждое 
последующее число последовательности: 
8  20  44  92 
Отметь правильный ответ. 
□ Умножить предыдущее число на 3 и из результата вычесть 4. 
□ Умножить предыдущее число на 2 и к результату прибавить 4. 
□ Разделить предыдущее число на 2 и результат умножить на 5. 
□ Разделить предыдущее число на 4 и результат умножить на 10. 
Умение: составлять и продолжать последовательность чисел на основе установленного 

или заданного правила. 
Задание базового уровня 
Запиши следующее число последовательности: 
27,  36,  45,  54, . 
Задание повышенного уровня 
Ваня выкладывает из кругов фигуру. 
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Рисунок 5. 
Если он продолжит выкладывать круги в той же последовательности, то сколько кругов 

он положит в пятом ряду? 
Сколько кругов он положит в десятом ряду? 

Раздел «Арифметические действия» 
Планируемый результат: 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). 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• понимать смысл арифметических действий (сложения, вычитания, умножения, 

деления); 
• выполнять арифметические действия с использованием изученных алгоритмов 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000); 

• понимать смысл деления с остатком, выделять неполное частное и остаток. 
Примеры заданий 
Умение: понимать смысл арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 
Задание базового уровня 
Организаторы соревнований по настольному теннису планируют купить 3000 мячей. 

Мячи продаются упаковками, по 25 штук в каждой. Сколько нужно купить упаковок? Отметь 
правильный ответ. 

□ 12   □ 102  □ 120  □ 1200 
Задание повышенного уровня 
В школьных соревнованиях принимали участие 480 учеников. В них участвовало на 

290 учеников меньше, чем в районных. Сколько учеников участвовало в районных 
соревнованиях? 

Ответ: ___________________ 
Умение: выполнять арифметические действия с использованием изученных 

алгоритмов (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000). 

Задание базового уровня 
Вычисли: 2072 : 37. 
Ответ: _____________________ 
Задание повышенного уровня 
Петя выполнил умножение и увидел, что в записи примера четыре раза повторяется 

одна и та же цифра. Он закрыл эту цифру карточками и предложил Мише угадать эту цифру. 
Какая это цифра? 

   2 
Х    3 
     1     7 
Отметь правильный ответ. 
□ 0   □ 4   □ 5   □ 6 
Умение: понимать смысл деления с остатком, выделять неполное частное и остаток. 
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Задание базового уровня 
Для подарков купили конфеты. Всего оказалось 199 конфет. 
В каждый подарок надо положить по 5 конфет. Сколько конфет останется? 
Отметь правильный ответ. 
□ 194  □ 40   □ 39   □ 4 
Задание повышенного уровня 
Для футбольной команды купили 18 билетов в один купейный вагон. Номера билетов с 

1_го по 18_й. В скольких купе разместятся футболисты, если в каждом купе могут ехать 4 
человека? 

Ответ: _____________ 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Планируемый результат: оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• проверять правильность хода решения задачи; 
• анализировать ответ к задаче с точки зрения его реальности. 
Примеры заданий 
Умение: проверять правильность хода решения задачи. 
Задание базового уровня 
Бабушка испекла 30 пирожков. Каждый из трёх братьев взял по 4 пирожка. Сколько 

пирожков осталось? Отметь верное выражение для решения задачи. 
□ 30 – 4  □ 30 – (3 + 4)  □ 30 – 4 х 3  □ (30 – 4) х 3 
Задание повышенного уровня 
В магазин привезли 12 мешков с рисом и 4 мешка с пшеном. 
Сколько килограммов крупы привезли в магазин, если мешок с рисом весит 10 кг, а 

мешок с пшеном — 15 кг? 
С помощью какого выражения можно ответить на вопрос задачи? Отметь правильный 

ответ. 
□ (12 + 4) х 10 х 15;   □ 10 х 12 + 15 х 4; 
□ 15 х 4 + 12 х 10;   □ 15 х 12 + 10 х 4. 
Умение: анализировать ______ответ к задаче с точки зрения его реальности. 
Задание базового уровня 
С какой скоростью может двигаться пешеход? Отметь правильный ответ. 
□ 4 км/ч   □ 20 км/ч   □ 30 км/ч   □ 60 км/ч 
Задание повышенного уровня 
На контрольной работе нужно было решить такую задачу: 
«Ученик делал уроки ровно один час. На математику он потратил 20 минут, на русский 

язык — 30 минут, а всё остальное время выполнял задание по окружающему миру. Сколько 
времени ученик выполнял задание по окружающему миру?» 

Вася и Зина решили эту задачу и получили разные ответы: 
ответ Васи — «50 минут», 
ответ Зины — «10 минут». 
Объясни, кто из ребят получил верный ответ. 
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Планируемый результат: распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг). 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• распознавать геометрические фигуры на плоскости (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг). 
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Примеры заданий 
Умение: распознавать геометрические фигуры на плоскости (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг). 
Задание базового уровня 
Коля вырезал из бумаги геометрические фигуры. Какие фигуры имеют прямой угол? 

Отметь эти фигуры. 
Задание повышенного уровня 
Распредели фигуры, изображенные на рисунке, на группы. 
Запиши название каждой группы и укажи номера фигур. 
 
 
 
    
 
 
 
□   □    □    □         □ 
 
Умение: изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг). 
Задание базового уровня 
Нарисуй квадрат. 
Задание повышенного уровня 
Миша сложил прямоугольник из этих трёх фигур. 
 
 
 
 
1     2        3  4    5     6   7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарисуй прямоугольник, который получился у Миши. 

Раздел «Геометрические величины» 
Планируемый результат: находить периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• понимать смысл таких характеристик геометрической фигуры, как периметр и 

площадь; 
• вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата; 
• использовать представления о длине, периметре и площади для решения задач. 
Примеры заданий 
Умение: понимать смысл таких характеристик геометрической фигуры, как периметр и 

площадь. 
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Задание базового уровня 
Из проволоки длиной 24 см сделали рамку квадратной формы. Найди длину стороны 

рамки. 
Ответ: ___________ см. 
Задание повышенного уровня 
Какую длину (в сантиметрах) могут иметь стороны прямоугольника АВСD, если его 

площадь равна 48 см2? 
Запиши все возможные решения по образцу: 
AB = _______см 
ВС = _______см 
Умение: вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 
Задание базового уровня 
С помощью какого выражения можно вычислить периметр квадрата со стороной 12 см? 
Отметь правильный ответ. 
□ 12 : 4   □ 12 х 12   □ 12 х 4   □ 12 + 12 
Задание повышенного уровня 
В спортивном комплексе один бассейн квадратный, а другой — прямоугольный. Эти 

бассейны имеют одинаковый периметр 32 м. Длина прямоугольного бассейна равна 4 м. У 
какого из этих бассейнов большая площадь? Запиши решение. 

Ответ: большую площадь имеет бассейн формы. 
Умение: использовать представления о длине, периметре и площади для решения 

задач. 
Задание базового уровня 
Таня хочет обшить кружевом салфетку прямоугольной формы. Размеры салфетки 20 см 

и 30 см. Сколько сантиметров кружев потребуется Тане? 
Отметь правильный ответ. 
□ 50 см;   □ 100 см;   □ 600 см;   □ 600 см2. 
Задание повышенного уровня 
Бассейн имеет форму квадрата со стороной 6 м. Длина шага Лены 50 см. За сколько 

шагов Лена обойдёт вокруг бассейна? 
Ответ: _____________ 

Раздел «Работа с данными» 
Планируемый результат: читать несложные готовые таблицы. 
Умение, характеризующее достижение этого результата: 
• понимать смысл и извлекать информацию, представленную в каждой ячейке, строке, 

столбце таблицы. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Толя спросил у шести своих друзей, какие книги они любят читать. Полученные 

результаты он представил в таблице. 
 
Имя 

Жанр книг 
Сказки Фантастика Детективы 

Ира +   
Таня + + + 
Рома   + 
Иван  + + 
Петя   + 
Сереж

а 
 + + 

Используй данные таблицы для ответа на следующие вопросы: 
1. Кто из ребят любит читать сказки? Запиши их имена. 
Ответ: __________________________ 
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2. Кто из ребят любит читать и фантастику, и детективы? За_ 
пиши их имена. 
Ответ: __________________________ 
Задание повышенного уровня 
В таблице для некоторых продуктов указано, сколько граммов этих продуктов 

содержится в чайной и столовой ложке. Эти данные могут пригодиться при приготовлении 
пищи. 

Название продукта Масса в граммах 
в 1 столовой 

ложке 
в 1 чайной 

ложке 
Сахар (песок) 25 10 
Манная крупа 30 15 
Овсяные хлопья 15 5 
Масло сливочное (растопленное) 20 5 
Используя эту таблицу, ответь на следующие вопросы: 
1. Сколько граммов сахара содержится в одной чайной ложке? 
Ответ: _______________ 
2. Как с помощью ложек отмерить продукты для приготовления одной порции манной 

каши, если для неё надо 45 г манной крупы, 5 г сливочного масла и 5 г сахара? 
Ответ: нужно взять __________ манной крупы, 

    __________ масла, 
    __________ сахара. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Начальная школа использует УМК «Школа России». Завершенная предметная линия 

учебников, например, «Окружающий мир» для 1—4 классов общеобразовательных 
учреждений создана в соответствии с возрастными и  психологическими особенностями 
младших школьников, а также современными научными представлениями о природе, 
обществе, человеке с учетом уровня образовательной программы (ступени обучения). В 
учебниках реализуется  системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание учебников строится на основе системы ведущих идей (многообразие мира, 
целостность мира, уважение к миру), которые являются стержнями интеграции 
обществоведческих и естественнонаучных знаний, формируемых в учебном курсе. Учебники 
предусматривают освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта содержание учебников по окружающему миру для 1—
4 классов направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 

С этой целью в учебниках 1—4 классов введены соответствующие разделы и темы. В 
1 классе предусмотрены темы «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что 
мы знаем о Москве?». Уже в 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 
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(гербом и флагом).  Во 2 классе изучаются темы «Родная страна», «Россия на карте», 
«Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве»,  продолжается 
знакомство с государственными символами (гербом, флагом, гимном), с народами России, 
выполняются учебные проекты «Родной город», «Города России». В 3 классе предлагается 
тема «Золотое кольцо России», предусматривающая знакомство с историческим и культурным 
наследием страны, выполняется учебный проект «Кто нас защищает» (знакомство с 
Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России). В 
4 классе изучаются разделы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», 
«Страницы истории России», «Современная Россия».  

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В 1 классе целостное восприятие ребенком окружающего обеспечивается самим 
построением учебника, включающего разделы «Что и кто?», «Как, откуда и куда?», «Где и 
когда?», «Почему и зачем?». Во 2 классе единство и разнообразие природы, народов, культур 
раскрываются в разделе «Природа», в темах «Путешествие по планете», «Путешествие по 
материкам», «Страны мира», в учебном проекте «Страны мира». В 3 классе — в разделах «Как 
устроен мир», «Эта удивительная природа», «Путешествие по городам и странам», в учебных 
проектах «Разнообразие природы родного края», «Музей путешествий». В 4 классе — в 
разделах «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край — часть большой 
страны». В 4 классе в разделе «Страницы всемирной истории» предусмотрено знакомство 
младшего школьника с основными мировыми религиями. Важнейшим фактором, 
обеспечивающим целостный взгляд на мир, является постоянное внимание к поиску связей и 
зависимостей, в том числе причинно-следственного характера. Это относится к учебникам для 
всех классов. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Достижение данного результата является конечной целью учебных тем и проектов, 

посвященных знакомству с городами и странами в упомянутых выше разделах учебников 1—
4 классов. Особое внимание  формированию уважительного отношения к традициям народов 
нашей страны уделяется в теме «Путешествие по России» учебника 4 класса. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Формируемая в курсе система знаний о мире включает и представления о его изменении 

и развитии. Уже в 1 классе в элементарной форме вводятся понятия «прошлое», настоящее», 
«будущее». Во многих темах всех классов происходит сопоставление картин прошлого и 
настоящего (например, в темах «На что похожа наша планета?», «Когда появилась одежда?», 
«Когда изобрели велосипед?» в 1 классе). В теме «Когда мы станем взрослыми?» (1 класс) 
детям предлагается в своем воображении перенестись в будущее, постараться представить, 
как изменятся они сами, как изменится окружающий мир. Изменения в окружающем мире 
ярко прослеживаются в разделах «Страницы всемирной истории», «Страницы истории 
России» в 4 классе. Развитию способности к адаптации ребенка в изменяющемся мире служат 
задания,  направленные на формирование различного рода практических навыков (например, 
рубрика «Научимся» в учебнике 2 класса). Важнейшим фактором адаптации является умение 
работать с  информацией, формированию которого уделяется большое внимание во 
всех классах. В частности, предусмотрены задания по работе с электронным приложением к 
учебнику. 

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

В учебнике для 1 класса предусмотрено изучение темы «Когда учиться интересно?», 
выполнение учебного проекта «Мой класс и моя школа». Во 2 классе изучается тема «В 
школе», дети размышляют о роли школы в их жизни, читают и обсуждают рассказ «Здание и 
знание», осваивают правила поведения в школе. В учебниках для 3 и 4 классов введена 
рубрика «На следующем уроке», которая информирует ученика о предстоящей учебной 
деятельности, предлагает задания и вопросы, помогающие подготовиться к ней. 
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Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи», действующие как в реальных, 
так и в сказочных ситуациях. В 1 классе это Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха, во 
2 классе — сверстники ребят Сережа и Надя, их папа и мама, а также домашние любимцы — 
собака и попугай.  

Достижению указанных результатов помогает тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Например, в 
1 классе предусмотрены темы «Зачем нам телефон и телевизор?», «Зачем нужны 
автомобили?», «Откуда в наш дом приходит электричество?», «Откуда берется и куда 
девается мусор?» (в частности, проводится практическая работа по раздельному сбору 
мусора). Во 2 классе дети учатся ухаживать за своими домашними питомцами (кошкой, 
собакой, животными живого уголка). В 3 классе в разделе «Чему учит экономика» 
предусмотрены темы «Что такое деньги»,  «Семейный бюджет», «Экономика и экология». В 
4 классе изучается материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении, который 
рассматривается во всех классах. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Работа на достижение данного результата начинается в 1 классе при изучении тем «Как 
зимой помочь птицам?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Почему мы часто 
слышим слово «экология?», в учебном проекте «Мои домашние питомцы». В теме «Когда мы 
станем взрослыми?» анализ и сравнение иллюстраций учебника подводят учащихся к выводу 
о том, что «счастливая жизнь всех зависит от поступков каждого».  

Во 2 классе в разделе «Общение» предусмотрено формирование представлений о 
нравственных нормах, освоение культуры поведения в семье, школе, в общественных местах. 
В частности, на основе анализа рассказа «Волшебные поступки» и собственных наблюдений 
предлагается сформулировать правила поведения для себя. 

Развитию самостоятельности и ответственности за свои поступки служит раздел «Чему 
учит экономика» в учебнике 3 класса, где вводятся понятия «потребности», «товары», 
«услуги», «доходы», «расходы», «налоги», «бюджет»; все эти понятия увязаны с личным 
опытом ребенка и его семьи.  

Проблемы социальной справедливости, свободы и ответственности поднимаются в 
учебнике  4 класса в разделе «Современная Россия» при знакомстве с Основным законом 
страны, правами человека, правами и обязанностями гражданина России, правами ребенка.    

Во 2—4 классах, как и в 1 классе, многие учебные темы направлены на формирование 
экологической ответственности.  В частности, во 2 классе при изучении раздела «Природа» 
дети  формулируют Правила друзей природы, выполняют учебный проект «Красная книга, 
или Возьмем под защиту». 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
Достижению этой цели служит как текстовой, так и иллюстративный компоненты 

учебников (1—4 классы). В текстах  обращается внимание на красоту  изучаемых объектов 
природы и рукотворного мира. Особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках. 
Значительное число красочных иллюстраций, передающих красоту объектов неживой 
природы (созвездия, камни, снежинки), растений и животных, природных явлений (радуга), 
городов и сел представлено в учебнике 1 класса. В учебнике для 2 класса имеется специальная 
рубрика «Природы дивная краса», в которой тексты и иллюстрации органично дополняют 
друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих собственные 
наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте природы. В 
3 классе в тексте «Ценность природы для людей» особо отмечена эстетическая ценность 
природы. В теме «Для чего нужна экономика?» говорится о потребности людей видеть 
красивое вокруг себя. Знакомство с городами Золотого кольца и странами мира также дает 
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обширный материал для достижения указанного результата. В учебнике 4 класса 
представлены разворотные рисунки, отражающие красоту природы различных зон и 
сообществ. В разделах «Страницы всемирной истории», «Страницы истории России», 
«Современная Россия» показана красота архитектурных сооружений разных времен. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

В учебнике 1 класса предусмотрена тема «Как живет семья?», учебный проект «Моя 
семья», во 2 классе — темы «Наша дружная семья», «В школе», «Ты и твои друзья», при 
изучении которых развитию этических  чувств уделяется первостепенное внимание. В 
3 классе в теме «Человек» дети знакомятся с внутренним миром человека, его душевной 
жизнью, размышляют о лучших человеческих качествах. В частности, в учебнике 
предлагается  задание: «Обсудите в классе, как возникают богатства внутреннего мира 
человека». Предусмотрено выполнение проекта «Богатства, отданные людям», цель которого 
— поиск среди близких, земляков, в прошлом или в современной жизни страны и мира людей, 
способных стать нравственным образцом. В 4 классе дети знакомятся с такими примерами при 
изучении раздела «Страницы истории России».  

Во всех учебниках предусмотрено формирование эмоционально-нравственной 
отзывчивости по отношению к природе, чему служат как учебные тексты (например, «Сидел в 
траве кузнечик…» во 2 классе, «О маленьких ранах…», «О ранах больших» в 3 классе, 
рубрика «Боль природы» в 4 классе), так и система заданий, предусматривающих работу с 
книгой «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики» (пособие для учащихся, 
созданное для организации эколого-этической деятельности младших школьников в 
дополнение к учебникам).  

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 
взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. На организацию 
сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты. Так, в 3 классе в проекте 
«Кто нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой 
Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС. При 
работе в классе предусмотрено коллективное обсуждение многих тем и вопросов. Для этого в 
учебнике 2 класса введена рубрика «Прочитаем и обсудим», в учебниках 3 и 4 классов — 
рубрика  «Обсудим».  

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 
предусмотрены соответствующие темы и разделы. Так, в 1 классе изучаются темы «Что 
вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 
овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». В учебнике 2 класса имеется раздел «Здоровье и 
безопасность». В учебнике 3 класса — разделы «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность». 
В 4 классе предусмотрен учебный проект «Путешествуем без опасности». 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этой цели служит 
также знакомство с трудом людей в разных сферах, с профессиями. В 1 классе эти вопросы 
рассматриваются в теме «Когда мы станем взрослыми?», во 2 классе — в разделе «Жизнь 
города и села», в 3 классе — в разделе «Чему учит экономика». Указанные разделы 
предусматривают и формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям. Так, во 2 классе при изучении темы «Из чего что сделано» учащиеся 
прослеживают различные производственные цепочки и приходят к выводу: «В каждую вещь 
вложены природные материалы, большие знания и нелегкий труд людей. Поэтому к вещам 
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нужно относиться бережно». Формированию ценностных ориентаций младшего школьника 
способствует введение понятия «Всемирное наследие» в теме «Сокровища Земли под охраной 
человечества» (4 класс).  

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  

В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 
цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. В начале учебника 1 класса описаны основные 
способы предстоящей  учебной деятельности и средства ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
В учебнике 1 класса в каждой  теме формулируется проблемный вопрос или создается 

проблемная ситуация. Учащиеся включаются в поиск ответа (выдвигают предположения, 
обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника необходимую информацию, 
делают выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном) и таким образом 
овладевают новыми знаниями.  Аналогично строится работа по многим темам в 
последующих классах. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

С целью формирования умения планировать учебные действия, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в учебники 1—4 классов включены  планы 
описания и изучения  объектов окружающего мира, алгоритмы практических действий, 
задания, предусматривающие определение этапов проведения опытов, способов 
моделирования.  Например, в 1 классе дети учатся описывать по плану дерево, рыбу, птицу; 
предлагают и реализуют способы изготовления простейших моделей Солнца, созвездий и 
других объектов. Во 2 классе представлены картинные планы наблюдений за сезонными 
изменениями в природе, алгоритмы действий по уходу за комнатными растениями, 
использованию компаса, чтению карты, предлагается и самостоятельно составлять планы и 
памятки (общий план рассказа о домашнем питомце, памятку по правилам поведения в школе 
и др.).  В 3 классе при проведении опытов дети учатся определять цель каждого опыта, 
описывать его ход, формулировать вывод (в темах «Воздух и его охрана», «Вода», «Что такое 
почва»). В 4 классе учащиеся пользуются планами описания реки, изучения природной зоны, 
изучения природного сообщества.  

Развитию умения планировать учебные действия, работать на результат служит 
осуществление проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты» 
учебников 1—4 классов. Так, например, в проекте «Разнообразие природы родного края» 
(3 класс) сказано: «Приступая к работе, четко определите цель проекта. Договоритесь о форме 
работы: индивидуально, в парах, группах или всем классом. Продумайте этапы работы, 
распределите обязанности, согласуйте сроки». В учебнике 4 класса представлен обобщенный 
алгоритм работы над проектом.   

В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеются задания для 
осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещены 
задания под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела  целей и 
задач. В учебнике каждого класса имеются «Странички для самопроверки», помогающие 
осуществлять самоконтроль. Учебные проекты также предусматривают подготовку и 
проведение презентаций и оценку результатов работы.  

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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В учебниках 1 и 2 классов содержится система заданий, предусматривающих работу с 
цветными фишками, стрелками из цветной бумаги, фишками с номерами. Такие задания 
позволяют ребенку после соответствующих действий контроля оценивать успешность 
учебной деятельности, а в случае неуспеха осуществлять необходимую корректировку вплоть 
до повторного выполнения задания. Сама форма названных заданий, предусматривающая 
естественное в процессе учения право на ошибку, позволяет ребенку без напряжения 
разбираться в причинах  неуспеха и конструктивно действовать для достижения успешного 
результата. В качестве примера можно привести задание в теме «Неживая и живая природа» 
(2 класс): «С помощью фишек разного цвета обозначь, что относится к неживой, а что — к 
живой природе. Попроси соседа по парте проверить твою работу. Если потребуется, исправь 
ошибки, перемещая фишки». Аналогичные возможности предоставляет деятельность 
моделирования, предусмотренная в учебниках для всех классов: если допущена ошибка, 
ученик может видоизменять модель, осознанно добиваясь успеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
На освоение начальных форм познавательной рефлексии направлены практически все 

учебные темы 1—4 классов. Структура учебного материала по каждой теме предусматривает 
осознание учеником целей, процессов и результатов деятельности. В учебниках для 1 и 
2 классов цели обозначены в начале каждой темы, а в учебниках 3 и 4 классов — в рубрике 
«На следующем уроке», что предполагает предварительное знакомство с ними и 
соответствующую подготовку. Каждая тема в учебниках всех классов заканчивается рубрикой 
«Проверь себя» и кратким резюме по содержанию учебного материала, предоставляющим 
эталон, с которым дети сравнивают собственные выводы. Каждый раздел учебников для 
всех классов заканчивается заданиями под рубрикой «Проверим себя и оценим свои 
достижения». Специальные условные знаки в виде «смайликов» помогают осуществлению 
действия самооценивания, после которого ученику предоставляется возможность повторить 
или заново изучить тот или иной учебный материал.  

Достижение личностных результатов образования, о чем было сказано выше, 
сопровождается освоением начальных форм личностной рефлексии. Этому способствуют 
вопросы и  задания, направленные на выявление и осознание личностного смысла семейных 
традиций,  отношений со сверстниками, общения с природой и т.д. Например, во 2 классе в 
теме «Наша дружная семья» предлагаются вопросы: «Какие традиции есть в вашей семье? 
Чем эти традиции обогащают вашу совместную жизнь? Что ты делаешь или можешь сделать 
для сохранения добрых семейных традиций?». В теме «Ты и твои друзья» дано задание: 
«Прочитайте пословицы и объясните их смысл. Какие из них говорят о дружбе? Выберите 
пословицы, которые, на ваш взгляд, важнее всего для вас. Объясните свой выбор». В учебнике 
4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга Природы» имеется задание: «Вспомни свои 
наблюдения за звездным небом. Что ты думаешь, представляешь себе, чувствуешь, когда 
видишь небо, украшенное россыпью звезд?». В теме «Наши подземные богатства» 
предложено задание: «В книге «Великан на поляне» прочитай рассказ «И камень достоин 
уважения». Проанализируй свое поведение в природе. Чему может научить тебя этот 
рассказ?». 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

Знаково-символические средства представления информации широко используются в 
учебниках с 1 по 4 классы. Так, например, в 1 классе в теме «На что похожа наша планета» 
предлагается рассмотреть рисунки-схемы и определить, как движется Земля в космическом 
пространстве.  Во 2 классе в теме «Будь природе другом!» вводятся экологические знаки к 
Правилам друзей природы. В 3 классе в теме «Солнце, растения и мы с вами» проводится 
работа со схемами дыхания и питания растений. В 4 классе в теме «Сокровища Земли под 
охраной человечества» предлагается изучить карту-схему и определить, какие объекты 
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природы и культуры внесены в Список Всемирного наследия, какие из них находятся в 
России.  

В разделах и темах, посвященных безопасности, дети знакомятся с дорожными знаками. 
С помощью условных знаков выстраиваются алгоритмы действий в опасных ситуациях. 
Например, во 3 классе в теме «Огонь, вода и газ» условными знаками представлены действия 
в случае возникновения пожара, аварии водопровода, утечки газа. В теме «Опасные места» 
предлагается задание: «Составьте схему своего двора и окрестностей дома с обозначением 
опасных мест». 

В 1 классе учащиеся знакомятся с глобусом, а во 2 классе — с географической картой. 
Последовательно осваиваются различные виды географических карт: физическая карта 
России, физическая карта мира, политическая карта мира. В 3 классе учащиеся работают с 
физической и политической картами зарубежной Европы, а также с картами отдельных 
регионов Европы (раздел «Путешествия по городам и странам»). В 4 классе предусмотрена 
работа с картой полушарий, физической картой России, картой природных зон России, 
политико-административной картой России, а также с рядом исторических карт. 

Знаково-символические средства активно используются для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов. Деятельность моделирования широко представлена в 
учебниках для всех классов. Задания такого рода отмечены специальным условным знаком. 
Например, в 1 классе учащиеся изготавливают модели  Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе 
— модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей 
питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в 
природных сообществах.  

Немаловажное значение для достижения указанных результатов имеет освоение 
учащимися системы навигации учебников, выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. 
Основным ее элементом являются условные знаки и символы, нацеливающие на 
определенные виды деятельности и способы ее организации. Первоначальное знакомство  с 
системой навигации осуществляется в 1 классе в теме «Наши помощники — условные знаки». 

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

Для достижения этого результата задания во всех разделах учебников 1—4 классов 
побуждают к активному использованию речевых средств. Например, в 1 классе: «Что вы 
хотели бы узнать об окружающем мире? Задайте разные вопросы о том, что здесь нарисовано. 
Подумайте и скажите, с каких слов начинаются ваши вопросы. Придумайте другие вопросы с 
каждым из этих слов» (тема «Задавайте вопросы»); «Расскажите по фотографиям, что делают 
люди в праздничные дни. А в каких праздниках вы сами принимали участие?» (тема «Что мы 
знаем о народах России?»); «С помощью рисунка-схемы расскажите, что умеет компьютер. 
Обсудите значение компьютера в нашей жизни» (тема «Что умеет компьютер?»). Во 2 классе: 
«Расскажите о своем городе (селе) по плану: название города (села); главная улица; 
достопримечательности» (тема «Город и село»); «Познакомьтесь по учебнику с изменениями 
в неживой и живой природе осенью. Сделайте сообщение классу» (тема «В гости к осени»); 
«Понаблюдай за небом и расскажи, каким ты видишь его сегодня» (тема «Про воздух»). В 
3 классе: «Предложите модель, показывающую связь организмов и окружающей их среды. 
Обсудите представленные модели в классе» (тема «Что такое экология»); «Придумайте 
задание на классификацию животных. Предложите его ребятам других групп. Оцените их 
ответы» (тема «Разнообразие животных»); «Если тебе приходилось бывать в одной из 
Скандинавских стран, расскажи о своих впечатлениях» (тема «На севере Европы»). В 4 классе: 
«Попробуй рассказать о мире с точки зрения географа. Используй для этого слова: материки, 
океаны, равнины, горы, реки, озера, страны, города, народы. Выслушай других ребят. 
Всем классом составьте наиболее полный рассказ» (тема «Мир глазами географа»); «Изучите 
схему. Расскажите с ее помощью о роли леса в природе и жизни людей. Некоторые пункты 
раскройте подробнее с помощью текста учебника» (тема «Лес и человек»); «Посмотри 
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программу новостей и расскажи о государственных делах Президента, Федерального собрания 
и Правительства России» (тема «Мы — граждане России»). Кроме того, в учебниках 3 и 
4 классов имеется рубрика «Обсудим!», предусматривающая коллективное обсуждение 
различных вопросов. Например, в 3 классе: «Почему так важны уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами? В чем они проявляются? Приведите 
примеры из современной жизни»; в 4 классе: «Часто говорят: «Земля — это наш космический 
дом, наш космический корабль». Почему о Земле можно так сказать?» (тема «Мир глазами 
астронома»).  

Приведем примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений 
радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий 
экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и 
экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого 
кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь 
сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 
написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в Интернете 
информацию о работе международных экологических организаций в России. Подготовь 
сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, 
Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему 
выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью 
Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». 
Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка предлагают 
детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 
применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение заданий 
в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется 
электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного 
приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» 
(3 класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс). 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Достижению этих целей служит обширный материал в учебниках для каждого класса. 
Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств 
транспорта, подбор примеров животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 
2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 
природы, обобщение представлений о погодных явлениях с целью определения понятия 
«погода», построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным 
рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 
изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых 
организмов, сравнение съедобных и несъедобных грибов, составление из звеньев (синтез) 
круговорота веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и 
сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых 
природных зон, природных сообществ,  установление причинно-следственных связей при 
изучении исторических событий. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие предметные результаты: 

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

На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории России», 
«Современная Россия» в учебнике 4 класса. Особая роль России в мировой истории в 
учебниках раскрывается через главные содержательные линии, формирующие 
первоначальные представления об уникальности России как единого неделимого 
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многонационального и многоконфессионального государства. Многонациональность 
Российского государства подчеркивается с момента его возникновения (тема «Во времена 
Древней Руси») и прослеживается далее (темы «Иван Третий», «Патриоты России» и др.) 
вплоть до материалов раздела «Современная Россия». О многоконфессиональности России 
говорится в разделе «Страницы всемирной истории» в теме «Иудаизм. Христианство. 
Буддизм. Ислам», а также в разделе «Современная Россия» в теме «Путешествие по России». 
Историческая роль многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя 
российской государственности прослеживается на всем протяжении разделов по истории 
(например, «Как возрождалась Русь» в теме «Русь расправляет крылья», «Судьбу Отечества 
взял в свои руки народ» в теме «Патриоты России», «На войну с Наполеоном поднялся весь 
народ» в теме «Отечественная война 1812 года»). В учебнике раскрыты исторические победы 
России, сыгравшие  решающую роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и 
спасение Европы, борьба с нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и 
влияние этого события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад 
нашей страны в разгром фашизма. Показаны исторические свершения и достижения России, 
вклад  России в развитие мировой культуры и науки. Например, рассказывается о русских 
ученых мировой величины М. В. Ломоносове, В. В. Докучаеве, И.П. Павлове,  Н.И. Вавилове, 
С.П. Королеве (учебники 3 и 4 классов). Формирование позитивного образа страны и ее 
достижений осуществляется в темах «Страна-труженица», «Страна, открывшая путь в 
космос». Значение современной России как одной из ведущих держав мира раскрывается в 
теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в разделе «Современная Россия». 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов курса 
во всех классах. В 1 классе это прежде всего темы «Что такое Родина?», «Как живет семья?», 
проекты «Моя малая Родина», «Моя семья». Во 2 классе — темы «Родная страна», «Город и 
село», «Семейные традиции», «Культура и образование», «Путешествие по Москве», 
«Московский Кремль», «Город на Неве», «Путешествие по Оке», проекты «Родной город 
(село)», «Родословная», «Города России». В 3 классе — проект «Разнообразие природы 
родного края», тема «Золотое кольцо России». В 4 классе — разделы «Природа России», 
«Родной край — часть большой страны», «Страницы истории России», «Современная 
Россия». В изучение истории родной страны органично включено знакомство с прошлым 
краев, городов, где живут учащиеся, а также с памятными местами, памятниками истории и 
культуры, обращение к семейной истории  как части «малой истории». Предусмотрено 
выполнение проектов по истории России, родного края, своей семьи («Из Петербурга во 
Владивосток: путешествие по Транссибирской магистрали», «День горожанина: начало ХХ 
века», «Выдающийся человек России», «Выдающиеся люди нашего края», «Наш край (город, 
поселок) в годы Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в истории 
моей семьи»).  

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

Осознанию целостности мира помогает включение в учебники разделов «Как устроен 
мир» (3 класс), «Земля и человечество» (4 класс).  Этой цели служит поиск и выявление 
учащимися всех классов взаимосвязей между объектами и явлениями природы, между 
природой и человеком, а также в обществе. Указанная деятельность способствует и освоению 
основ экологической грамотности. В учебниках предусмотрено выявление учащимися 
экологических связей в окружающем мире, моделирование этих связей, применение знаний о 
них при объяснении необходимости бережного отношения к природе. 

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в учебниках 
всех классов предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) природных 
объектов с применением специально разработанного пособия для учащихся — атласа-
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определителя «От земли до неба». Задания по организации этой деятельности отмечены  
соответствующим условным знаком. На освоение элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы направлены многие материалы учебников, в особенности задания, 
помогающие организовать работу с учебным пособием «Великан на поляне, или Первые 
уроки экологической этики». В учебники включены темы: «Почему мы часто слышим слово 
«экология»?» (1 класс), «Невидимые нити» (2 класс), «Что такое экология», «Экологическая 
безопасность», «Экономика и экология» (3 класс), «Мир глазами эколога», «Как решать 
экологические проблемы» (4 класс).  

Освоение норм здоровьесберегающего поведения также предусмотрено во всех классах. 
В учебниках для 2 и 3 классов этому посвящены специальные разделы: «Здоровье и 
безопасность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» (3 класс).  

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

Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в 1 классе. 
Соответствующие задания даются в основном в рабочей тетради. Работа на уроке проводится 
с опорой на проведенные наблюдения. Например, при  изучении темы «Что у нас над 
головой?» в учебнике предлагается задание: «Вспомните (по своим наблюдениям), каким 
бывает небо днем. Каким оно становится ночью? Что вы видели на небе днем, ночью?» В 
учебнике 2 класса выделена рубрика «Понаблюдаем». В учебнике 3 класса в теме «Человек» 
предлагается задание: «Понаблюдайте за своими сверстниками. Постарайтесь описать 
проявления внутреннего мира человека. За какие душевные качества вы цените этого 
человека?»; в теме «Как разрушаются камни» дано задание: «Рассмотрите внимательно 
каменную поверхность — склон горы или стену. Какие растения поселяются в трещинах? 
Сделайте собственные фотографии». В учебнике 4 класса в теме «Звездное небо — Великая 
книга Природы» содержится памятка «Как наблюдать звездное небо», даны задания по 
наблюдению звезд и созвездий, которые выполняются вместе со взрослыми. В разделе 
«Родной край — часть большой страны» при изучении природных сообществ даются задания 
по наблюдениям в сообществах леса, луга, пресного водоема.  

Учащиеся проводят опыты по изучению свойств снега и льда  (1 класс), процесса 
растворения вещества, свойств воздуха и воды, состава почвы, обнаружению крахмала в 
продуктах питания (3 класс). Дети учатся измерять температуру воздуха, воды, тела человека 
с помощью термометра (2 класс),  измеряют свой рост и массу тела, пульс в разных условиях 
(3 класс). Кроме того, учащиеся анализируют описанные в учебниках опыты ученых. 
Например, в теме «Размножение и развитие растений» (3 класс) описан опыт по изучению 
опыления у растений. Учащимся предлагается объяснить его результат. В теме «Жизнь леса» 
(4 класс) описан опыт с лесной подстилкой, который служит доказательством важной роли 
насекомых в ее переработке. 

По результатам наблюдений, опытов, измерений учащиеся делают записи в рабочей 
тетради. Предлагается осваивать и современный способ фиксации наблюдений — 
фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: подготовить фоторассказ на тему 
«Красота осени», «Красота зимы», «Красота весны».  

Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом «Родословная» 
во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает в ХХ век», «Страницы истории 20-30 годов», 
«Великая война и великая Победа», «Страна, открывшая путь в космос» в 4 классе. В 
учебники включены задания, развивающие умение сравнивать исторические источники 
разных эпох (раздел «Страницы всемирной истории»), предусматривающие получение 
информации от взрослых, с помощью дополнительной литературы, радио, телевидения, 
Интернета. Например, предлагается по воспоминаниям близких составить рассказ «Первый 
день войны» (4 класс); с помощью энциклопедии подготовить сообщение об одной из стран — 
наших ближайших соседей (3 класс); из сообщений радио, телевидения, Интернета узнать о 
действиях МЧС (3 класс).  
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5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире. 

В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся устанавливать 
разнообразные причинно-следственные связи, отвечая на вопросы «Почему идет дождь и дует 
ветер?», «Почему звенит звонок?», «Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе  в темах 
«В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» учащиеся 
устанавливают причинно-следственные связи между изменениями в  неживой и живой 
природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью 
человека и состоянием окружающей среды. В 3 классе развитие этих навыков продолжается. 
Например, в теме «Как разрушаются камни» дети выявляют причины разрушения горных 
пород в природе, в теме «Что такое почва» — причины плодородия  почвы, в теме 
«Природные богатства и труд — основа экономики» — зависимость успеха труда людей от их 
образования, здоровья. В 4 классе учащиеся  устанавливают причины смены природных зон в 
нашей стране, выявляют причинно-следственные связи между различными историческими 
событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 
христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, 
Вторая мировая война и создание ООН). 

Исходя из вышеизложенного курс «Окружающий мир» авторов А.А. Плешакова. 
Е.А. Крючковой решает основные задачи реализации предметной области «Окружающий 
мир», а именно: 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

— осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем; 

— формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 

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. 

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 культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 
Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• 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; 
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• 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. 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел «Человек и природа» 
Планируемый результат: различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 

неживой природы. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• узнавать (называть) по описаниям, рисункам, фотографиям, гербариям, коллекциям и 

т. п. изученные природные объекты и явления; 
• различать (приводить примеры, указывать) характерные свойства изученных объектов 

и явлений. 
Примеры заданий 
Умение: узнавать (называть) по описаниям, рисункам, фотографиям, гербариям, 

коллекциям и т. п. изученные природные объекты и явления. 
Задание базового уровня 
Определи, каким деревьям принадлежат листья и плоды на рисунках2. Соедини 

стрелками рисунок с названием дерева. 
Задание повышенного уровня 
Узнай животное по его описанию и запиши его название. 
Это ласковое, пушистое, грациозное животное было одомашнено древними 

египтянами, считавшими его священным. Хищник по природе, оно питается ящерицами, 
мышами, птицами. 

Это животное - __________________________ 
Умение: различать (приводить примеры, указывать) характерные свойства изученных 

объектов и явлений. 
Задание базового уровня 
Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 
Отметь ответ. 
□ Созревание плодов и семян. 
□ Приостановка роста и развития. 
□ Распускание почек, цветение. 
□ Отмирание надземной части у травянистых растений. 

Задание повышенного уровня 
Выбери три свойства, характерные для воздуха. Отметь ответы. 
□ Прозрачность;   □ плохо проводит тепло; 
□ твёрдость;   □ не имеет запаха; 
□ белый цвет;   □ сжимается при нагревании. 
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Планируемый результат: проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), 

ход наблюдения или опыта и выводы; 
• составлять план проведения наблюдения или опыта, в зависимости от 

сформулированной цели предлагать порядок проведения опыта или находить ошибки в 
проведении опыта; 

• узнавать (по рисункам, фотографиям) или выбирать из предложенного набора 
необходимое для проведения наблюдения или опыта простейшее оборудование (лупа, штатив, 
стакан колба и т. п.) и измерительные приборы (весы, линейка, термометр); 

• проводить простейшие измерения массы, времени, температуры и длины с 
использованием весов, часов, жидкостного термометра и линейки (рулетки); 

• фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное 
описание, таблица, условные обозначения); 

• следовать инструкции (плану) проведения при самостоятельной постановке опыта или 
проведении наблюдения, различать в инструкциях по использованию приборов и 
оборудования правила безопасного обращения с ними и следовать этим правилам при 
проведении опытов и наблюдений. 

Примеры заданий 
Умение: различать в описании наблюдения или опыта его цель 
(проверяемое предположение), ход наблюдения или опыта и 
выводы. 
Задание базового уровня 
Ребята были на экскурсии в парке и наблюдали за распусканием листьев на деревьях. 

Сотрудники парка проводили весеннюю обрезку деревьев, и ребята собрали обрезанные 
веточки. 

После экскурсии Ира решила проверить, зависит ли скорость распускания листьев 
ясеня от подкормки минеральными удобрениями. 

В две одинаковые вазы с водой она поставила по пять веточек ясеня, но в первую она 
добавила немного минеральных удобрений. Обе вазы Ира оставила в комнате на столе. 

Через три дня появились листочки на ветках в первой вазе, а ещё через три дня и во 
второй. Какой вывод могла сделать Ира по результатам своего опыта? Отметь ответ. 

□ Листья ясеня всегда распускаются в течение трёх дней. 
□ Чем больше веточек ясеня, тем медленнее они распускаются. 
□ Скорость распускания листьев ясеня не зависит от подкормки удобрениями. 
□ При подкормке удобрениями листья ясеня распускаются быстрее. 

Умение: проводить простейшие измерения массы, времени, температуры и длины с 
использованием весов, часов, жидкостного термометра и линейки (рулетки). 

Задание базового уровня 
Каждый день перед школой Оксана смотрит на висящий за окном термометр и говорит 

родителям о том, какая на улице температура. На рисунке показан вид термометра в один из 
дней. 

 
Что Оксана должна была сказать родителям в этот день? Выбери верное утверждение. Отметь 
ответ. 

□ Сегодня оттепель, всего два градуса ниже нуля. 
□ Сегодня хорошая погода, двадцать градусов тепла. 
□ Одевайтесь теплее, на улице двадцать градусов мороза. 
□ На улице сильный мороз, температура ниже сорока градусов. 
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Умение: фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме 
(словесное описание, таблица, условные обозначения). 

Задание повышенного уровня 
1. Никите поручили провести наблюдения за погодой в течение недели. В своём 

дневнике наблюдений он должен был в полдень отмечать температуру воздуха, силу ветра, 
осадки и облачность. Предложи условные обозначения для записи результатов наблюдений и 
укажи их в таблице: 

Сила ветра Осадки Облачность 
Слабый — 
Средний — 
Сильный — 

Снег — 
Дождь — 

Ясно — 
Частичная 
облачность — 
Сплошная 
облачность — 

 
2. В один из дней наблюдений, пятого ноября, Никита отметил, что всё небо заволокли 

серые тучи, пошёл моросящий дождь, который сопровождался достаточно сильным ветром. 
Температура при этом не поднималась выше трёх градусов. 
Помоги Никите заполнить дневник наблюдений. Используя выбранные условные 

обозначения, внеси в таблицу  результаты наблюдений за погодой: 
Дата Температура Облачность Сила ветра Осадки 

5 ноября     
Раздел «Человек и общество» 

Планируемый результат: 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. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• узнавать ______флаг и герб Российской Федерации; 
• называть столицу России; 
• приводить примеры достопримечательностей столицы и родного края; 
• находить на карте Российской Федерации Москву, свой регион и его главный город. 
Примеры заданий 
Умение: узнавать флаг и герб Российской Федерации. 
Задание базового уровня 
На каком из рисунков приведён герб Российской Федерации? Отметь ответ. 
Умение: называть столицу России. 
Задание базового уровня 
Катя живёт в столице России. Запиши название города, в котором живёт Катя. 
Ответ: Катя живёт в ____________________ 
Умение: приводить примеры достопримечательностей столицы 
и родного края. 

Задание базового уровня 
Соедини стрелками достопримечательности с названием города, в котором они 

находятся 
Достопримечательности    Название города 
 
 
 
 
 
 

Царь-колокол 

Зимний дворец 
Невский проспект 

Красная площадь 

Москва 

Санкт-Петербург 
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Планируемый результат: различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 
(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени». 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 
• соотносить конкретную дату исторического события с веком, используя при 

обозначении века римские цифры; 
• находить место изученных событий на «ленте времени», используя при обозначении 

века римские цифры. 
Примеры заданий 
Умение: различать прошлое, настоящее и будущее. 
Задание базового уровня 
Прочитай следующие высказывания и выполни задания А — В. 
1. Недалеко то время, когда люди смогут проводить отпуск на космических станциях. 
2. В конце XVII века мечты о полётах людей считались выдумками и чудачеством. 
3. ХХI век по праву называют веком информации. 
4. Задолго до появления автомобиля люди научились пользоваться конными повозками. 
5. В 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. 
6. В нынешнем году ты учишься в 4 классе. 
А. Какие высказывания относятся к прошлому? Запиши их номера ___. 
Б. Какие высказывания относятся к настоящему? Запиши их номера __. 
В. Какие высказывания относятся к будущему? Запиши их номера ___. 
Умение: соотносить основные (изученные) исторические события с датами. 
Задание базового уровня 
Соотнеси даты и события. Соедини стрелкой дату с событием. 
Дата       Событие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание  
 
Задания повышенного уровня 
Очевидцами какого из исторических событий могли быть твои дедушки и бабушки или 

дедушки и бабушки твоих одноклассников? Отметь ответ. 
□ Крещение Руси;   □ полёт в космос Ю. А. Гагарина; 
□ Куликовская битва;   □ празднование Нового года. 
Умение: соотносить конкретную дату исторического события с веком, используя при 

обозначении века римские цифры. 
Задание базового уровня 
Первая русская печатная книга «Апостол» была издана в 1564 г. 
В каком веке была напечатана эта книга? Отметь ответ. 
□ В XV веке;    □ в XVI веке; 
□ в XVII веке;   □ в XIX веке. 
Умение: находить место изученных событий на «ленте времени», используя при 

обозначении века римские цифры. 

1147 г. 

1380 г. 

1941-1945 г.г. 

1961 г. 

Полет в космос Ю.А. Гагарина 

Великая Отечественная война 

Первое упоминание в летописи о 

Куликовская битва 
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Задание базового уровня 
Московский университет был основан в 1755 году. В каком веке был открыт 

университет? Обведи на «ленте времени» эту дату. 
 

X I II III IV V VI VII VIII IX X 
 
Задание повышенного уровня 
Прочитай текст и выполни задание. 
Текст для чтения 
Прежде всего,  он велел рубить и жечь всех идолов, а главного из них – Перуна с 

серебряной головой – бросить в реку. Потом приказал всем киевлянам явиться на другой день 
на берег Днепра. Священники освятили Днепр и начали крещение народа. Взрослые люди 
вошли в воду, маленькие дети были на руках отцов и матерей, между тем как на берегу стояли 
великий князь, супруга его, бояре и воины, окрещённые ещё в Херсоне. Они стояли в тихом 
благоговении и усердно молились за новых христиан. В эту торжественную минуту Владимир 
поднял руки к небу и сказал: «Творец неба и земли, благослови сих новых детей 

Твоих, дай им познать Тебя, Бога истинного, и утверди веру их!» 
1) Запиши название описанного в тексте события. 
Ответ: _____________________ 
2) Обведи на «ленте времени» век, в котором произошло описанное в тексте событие. 

I II III X I II III IV V VI VII VIII IX X 
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, 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; 
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• 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 музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 
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 широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел «Музыка в жизни человека» 
Планируемый результат: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 
• выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыкальном произведении; 
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• выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 
музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 
инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

Примеры заданий 
П. И. Чайковский. Утреннее размышление. Осенняя песнь; 
Д. Д. Шостакович. Романс; 
Э. Григ. Танец Анитры; 
С. В. Рахманинов. Итальянская полька; 
В. Моцарт. Соната ля_мажор. III часть. Rondo alla turca; 
Ж. Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен». 
Умение: распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений. 
Задание базового уровня 
Послушай музыкальное произведение. К какому жанру его можно отнести? Назови 

автора этого произведения. 
Дополнительное задание повышенного уровня 
Вспомни и назови музыкальное произведение такого же жанра, услышанное тобой в 

классе или на концерте3. 
Умение: выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыкальном 

произведении. 
Задание базового уровня 
Послушайте музыкальное произведение. С помощью слов, рисунка или в движении 

передайте настроения и чувства автора, выраженные в данном музыкальном произведении. 
Выскажите свое впечатление о музыке. 

Дополнительное задание повышенного уровня 
Придумайте художественный образ, созвучный эмоциональной сфере (настроению) 

этой музыки. Опишите словами придуманный вами образ или изобразите его с помощью 
рисунка либо в движении. 

Умение: выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 
музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 
инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

Задание базового уровня 
Послушайте музыкальное произведение. Напойте мелодию данного произведения в 

сопровождении аккомпанемента учителя или подберите простейший аккомпанемент, выбрав 
один из детских музыкальных инструментов: треугольник, бубен, маракасы, блок-флейту или 
иной инструмент из предоставленных учителем. 

Дополнительное задание повышенного уровня 
Передайте свое отношение к музыке в импровизации – вокальной или 

инструментальной, пластической и др. 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Планируемый результат: соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному письму (графическому изображению); 
• узнавать характерные черты музыкальной речи разных (отдельных) композиторов (по 

мелодии, ритму, ладу и др.); 
• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе знаний 

основных средств музыкальной выразительности. 
Примеры заданий 
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Умение: определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и 
изобразительные) на слух и по нотному письму (графическому изображению). 

Фрагменты музыкальных произведений для прослушивания4 
Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко»; 
Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки («С подружками по ягоду ходить…») из 

оперы «Снегурочка»; 
Г. В. Свиридов. Фрагмент из поэмы «Памяти С. Есенина». «Поет зима, аукает…»; 
В. Моцарт. Хор из оперы «Волшебная флейта»; 
М. И. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»; 
М. И. Глинка. Попутная песня; 
М. П. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке (Вступление к опере «Хованщина»); 
Ф. Шуберт. Форель. 
Задание базового уровня 
Послушай музыку. Определи, в каком фрагменте слышны выразительные интонации, а 

в каком – изобразительные. Подумай, какая из предложенных тебе нотных записей 
соответствует прослушанным выразительным и изобразительным интонациям. 

Дополнительное задание повышенного уровня 
Придумай, сочини музыкальные интонации, выражающие различные эмоциональные 

состояния человека (восторг, радость, гнев, печаль и др.) или изображающие какие-либо 
явления жизни (весенняя капель, шум ветра и др.). Попробуй показать их графически (в виде 
линий, штрихов). 

Умение: узнавать характерные черты музыкальной речи разных 
(отдельных) композиторов (по мелодии, ритму, ладу и др.). 
Музыкальные произведения для прослушивания5 
Э. Григ. Утро. В пещере горного короля; 
П. И. Чайковский. Охота (из цикла «Времена года»); 
А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ». 
Задание базового уровня 
Послушай музыку. Подумай, о чем она рассказывает. Поясни, что помогло тебе понять 

музыкальную речь – мелодия, ритм, лад, что-то иное. Назови авторов музыкальных 
произведений. 

Дополнительное задание повышенного уровня 
Подумай и скажи, какие картины художников, рассказы, стихи, сказки или былины 

могут сопровождать музыкальную речь этих произведений. 
Умение: воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

знаний основных средств музыкальной выразительности. 
Задание базового уровня 
Подумайте и скажите, о чем бы вы хотели спеть. Какую песню? Вспомните и 

расскажите, как звучит мелодия этой песни, в каком темпе и ритме. Как будут звучать ваши 
голоса — громко, сильно, тихо или как-то иначе? Спойте песню в сопровождении 
аккомпанемента учителя, передавая ее характер, настроение, или примите участие в 
исполнении песни, применяя различные 

элементарные детские музыкальные инструменты. 
Как вы думаете, у вас все получилось так, как вы задумали? 
Дополнительные задания повышенного уровня 
1. Подумайте и предложите свои варианты исполнения этой песни (солист и ансамбль, 

ансамбль и хор, танцевальные движения, ритмическое сопровождение (хлопки, шаги, легкий 
стук и т. п.), различный состав элементарных детских музыкальных инструментов). 

2. Примите участие в конкурсе на лучшую песню о школе. 
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Выберите песню и вариант ее исполнения в сопровождении аккомпанемента учителя 
(солист и ансамбль, ансамбль и хор, танцевальные движения, ритмическое сопровождение 
(хлопки, шаги, легкий стук и т. п.), различный состав элементарных детских музыкальных 
инструментов). Исполните выбранную песню. 

Как вы думаете, на какое место в конкурсе вы можете рассчитывать? 
Раздел «Музыкальная картина мира» 

Планируемый результат: оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран и высказывать мнение о его содержании; 
• соотносить особенности музыкального языка своего народа и народов, населяющих 

нашу страну и другие страны; 
• узнавать музыку (из произведений программы) и называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. 
Примеры заданий 
Умение: эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран и высказывать мнение о его содержании. 
Пары музыкальных произведений для прослушивания6 
1) С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано № 3. Часть I. Главная тема. Русская 

народная песня лирического характера; 
2) Р. К. Щедрин. Озорные частушки. Русская народная песня плясового характера. 
Задание базового уровня 
Послушай два произведения. Определи, какое из них сочинено композитором, а какое 

является народной музыкой. Как ты думаешь, о чем говорит композитор? О чем рассказывает 
народная музыка? Поясни свой ответ. 

Дополнительное задание повышенного уровня 
Спой запомнившуюся тебе народную мелодию и песню композитора7. 
Умение: соотносить особенности музыкального языка своего 
народа и народов, населяющих нашу страну и другие страны. 
Музыкальные произведения для прослушивания 
Народная и профессиональная музыка России, Беларуси, стран Средней Азии и 

Востока, Западной Европы и Америки и др. из произведений программы, например8: 
русская народная песня «Степь да степь кругом»; 
русская народная песня «Светит месяц»; 
П. И. Чайковский. «Соловей»; 
А. П. Бородин. Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь»; 
Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»; 
Рапсодия в стиле блюз (Голубая рапсодия); 
Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди». 
Задание базового уровня 
Послушай два произведения. Определи, какую музыку ты можешь назвать музыкой 

своего народа. Подумай и расскажи, чем эта музыка отличается от музыки народов, живущих 
в других странах. Поясни свой ответ. 

Дополнительное задание повышенного уровня 
Спой песню (или мелодию) своего народа. Попробуй сочинить мелодию в народном 

духе. 
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Умение: узнавать музыку (из произведений программы) и называть имена 
выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Музыкальные произведения для прослушивания: одно любое произведение из 
программы по выбору учителя. 

Задание базового уровня 
Послушай музыку. Вспомни ее название и автора. Назови исполнителя (исполнителей) 

этой музыки. 
Дополнительное задание повышенного уровня 
Подумай, какие еще музыкальные произведения этого же композитора тебе знакомы. 

Назови одно произведение. Вспомни, какие произведения в исполнении этого оркестра (певца, 
хора, ансамбля и др.) ты слышал. Назови одно произведение. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

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

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 
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; 
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• 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-творческой 
деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта. 

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; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Планируемый результат: различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• различать произведения разных видов пластических искусств; 
• видеть, воспринимать и передавать в собственной художественной деятельности 

красоту природы (человека, животного, явления), выраженную средствами живописи, 
рисунка, скульптуры и др. (могут быть предложены художественные произведения русских и 
зарубежных художников, фотографии и фрагменты фильмов, изображающие природу в ярких 
состояниях); 

• понимать образное содержание произведений разных видов пластических искусств и 
выражать в собственной художественной деятельности эмоциональное отношение к 
изображаемому средствами разных видов пластических искусств, используя выразительные 
возможности их художественных материалов. 

Примеры заданий 
Умение: различать произведения разных видов пластических искусств. 
Задание базового уровня 
Рассмотри первые шесть репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким 

видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием вида искусства номер 
репродукции, относящейся к данному виду. 

Дополнительное задание повышенного уровня 
Выполни то же задание для последних четырех репродукций. 
Живопись  ______________  Рисунок_________________ 

№ репродукций       № репродукций 
Скульптура_____________   Дизайн _________________ 

  № репродукций         № репродукций 
Декоративно/прикладное искусство ______________________ 

№ репродукций 
Архитектура ____________ 

     № репродукций 
 
Репродукции для рассмотрения 
1. Собор Василия Блаженного в Москве. 
2. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. 
3. И. И. Левитан. «Золотая осень». 
4. Современные предметы быта (например, посуда, светильники, мебель). 
5. В. А. Ватагин. Рисунки животных. 
6. Изделия декоративно-прикладного искусства (например, 
глиняные игрушки, хохломская или гжельская посуда, кружева). 
7. М. А. Врубель. «Царевна-Лебедь». 
8. В. М. Васнецов. «Витязь на распутье». 
9. Изделия декоративно-прикладного искусства (например, гобелен, чеканка, резьба по 

дереву или по кости, филимоновская или дымковская игрушка). 
10. Э._М. Фальконе. Памятник Петру I в С.-Петербурге. 
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Умение: видеть, воспринимать и передавать в собственной художественной 
деятельности красоту природы (человека, животного, явления), выраженную средствами 
живописи, рисунка, скульптуры и др. 

Задание 
Создайте сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из предложенных 

ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, наиболее точно 
соответствующий задуманному вами образу, выберите самостоятельно. 

Тематика композиций 
1-й блок тем «Земля — наш общий дом». 
Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой 

стране», «Где бы я хотел побывать». 
2-й блок тем «Родина моя — Россия». 
Темы композиции: «Мой город», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов 

нашей страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке». 
3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения». 
Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», 

«Праздник», «Я и мой любимый зверь». 
4-й блок тем «Искусство дарит людям красоту». 
Темы композиции: выполнение проекта предметов быта (чайного сервиза, игрушки, 

настольной лампы, предмета детской мебели); выполнение проекта детской площадки; 
выполнение проекта оформления книги. 

Художественный материал для выполнения композиций: 
• для композиций на плоскости (живопись, графика): гуашь, пастель; 
• для композиций в объеме: пластилин, глина. 
Умение: понимать образное содержание произведений разных видов пластических 

искусств и выражать в собственной художественной деятельности эмоциональное отношение 
к изображаемому средствами разных видов пластических искусств, используя выразительные 
возможности их художественных материалов. 

Задание базового уровня 
Создай с помощью линии, штриха, пятна (цвета или объема — на выбор) 

выразительный образ дерева: «Дуб — богатырь» или «Березка — девица-красавица», передав 
эмоциональное состояние природы. 

Задание повышенного уровня 
Создай с помощью линии, штриха, пятна (цвета или объема – на выбор) выразительный 

образ, передав контрастные эмоциональные состояния природы: «Дуб — богатырь» и «Дуб — 
злой колдун» или «Березка — девица-красавица» и «Береза — баба-яга». 
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Планируемый результат: различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• понимать, с какой целью художники используют в своих картинах основные и 

составные, теплые и холодные цвета, смешения хроматических цветов с белой и черной 
красками; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета и использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• понимать смысл смешения хроматических цветов с белой и черной красками для 
передачи эмоционального состояния изображаемого и использовать в воплощении 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. 

Примеры заданий 
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Умение: понимать, с какой целью художники используют в своих картинах основные и 
составные, теплые и холодные цвета, смешения хроматических цветов с белой и черной 
красками. 

Задание базового уровня 
Рассмотри репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели»9. Определи, 

какие цвета преобладают в картине — теплые или холодные. Как ты думаешь, какое 
настроение хотел передать художник? 

Ответ: в картине преобладают_____________ цвета. Это, наверное, связано с тем, что 
художник хотел_______________________ . 

Задание повышенного уровня 
Рассмотри предложенные репродукции картин известных художников. Определи, 

теплые или холодные цвета преобладают в картине и как они помогают понять, какое 
настроение хотел передать художник. Заполни таблицу: а) укажи галочкой преобладающие 
цвета; б) коротко опиши настроение, передаваемое картиной. 

Автор и название 
картины 

Какие цвета 
преобладают в картине 

Какое настроение 
хотел передать 
художник зрителям 

И. И. Левитан. 
Теплые 

«Золотая осень» 

□ Холодные 
□ Теплые 

 

Н. К. Рерих.  
«Небесный бой» 

□ Холодные 
□ Теплые 

 

А. А. Рылов.  
«В голубом 

просторе» 

□ Холодные 
□ Теплые 

 

Т. Н. Яблонская.  
«Хлеб» 

□ Холодные 
□ Теплые 

 

К. Ф. Юон.  
«Мартовское солнце» 

□ Теплые 
□ Холодные 

 

 
Умение: различать основные и составные, теплые и холодные цвета и использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. 
Задание базового уровня 
Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или холодной палитры. 

Например, для одной из композиций в теплых тонах: «Жаркий день», «Путешествие в 
Африку», «Караван в пустыне». Или для одной из композиций в холодных тонах: «Среди 
льдов Антарктиды», «Дождливый вечер», «Утренний туман». 

Задание повышенного уровня 
Создай мазками кисти цветовую гамму, включающую одновременно холодные и 

теплые цвета, переходящие друг в друга или контрастирующие. Например, для одной из 
композиций: «Костер в ночи», «Закат на море», «Рябина в снегу», «Снегири прилетели». 

Умение: понимать смысл смешения хроматических цветов с белой и черной красками 
для передачи эмоционального состояния изображаемого и использовать в воплощении 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. 

Задание базового уровня 
Создай цветовую гамму на основе смешения цветов с белой или черной краской для 

какой-либо композиции. Например, на основе смешения цветов с белой краской: «Дворец 
Снежной королевы», «Туманное утро», «Нежный букет» или на основе смешения цветов с 
черной краской: «Дворец Кощея Бессмертного», «Сумерки», «Тайна пещеры». 

Задание повышенного уровня 
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Создай художественный образ и передай его характер или настроение цветовой гаммой 
с помощью смешения цветов с белой или черной краской. Например, для композиции с 
использованием смешения цветов с белой краской: «Фея», «Мечта», «Портрет юной березки». 
Или для композиции с использованием смешения цветов с черной краской: «Злой 
волшебник», 

«Грусть», «Портрет старого дуба». 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Планируемый результат: осознавать главные темы искусства и отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности». 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• определять основную тему (идею) произведения изобразительного искусства (что 

хотел показать, передать зрителю художник); 
• соотносить необходимость использования средств художественной выразительности 

(композиции, цвета, линии и др.) для создания определенного художественного образа, для 
раскрытия темы произведения; 

• использовать в собственных художественных работах различные средства 
художественной выразительности для раскрытия замысла. 

Примеры заданий 
Умение: определять основную тему (идею) произведения изобразительного искусства 

(что хотел показать, передать зрителю художник). 
Задание базового уровня 
Рассмотри предложенную репродукцию картины В. А. Тропинина «Кружевница», 

определи основную тему произведения. 
Запиши ответ. 
Ответ: _________________________________________________________ 
Задание повышенного уровня 
Рассмотри предложенную репродукцию картины И. И. Левитана «Над вечным 

покоем», определи основную тему произведения. Запиши ответ. 
Ответ: ___________________________________________________________ 
Умение: соотносить необходимость использования средств художественной 

выразительности (композиции, цвета, линии и др.) для создания определенного 
художественного образа, для раскрытия темы произведения. 

Задание базового уровня 
Рассмотри предложенную репродукцию картины В. М. Васнецова «Царевна-лягушка». 

Определи тему картины и средства художественной выразительности, использованные 
художником для раскрытия темы. Запиши. 

Ответ: тема картины_____________________________________________ 
Для раскрытия темы художник использовал следующие средства: 
______________________________________________________________ 
Задание базового уровня 
Рассмотри предложенные репродукции картин В.М. Васнецова «Царевна-лягушка», М. 

А. Врубеля «Царевна Лебедь». 
Сравни эмоциональное состояние обеих картин, определи средства художественной 

выразительности, использованные художниками для раскрытия темы. Запиши свой ответ. 
Ответ: 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Умение: использовать в собственных художественных работах различные средства 
художественной выразительности для раскрытия замысла. 

Задание базового уровня 
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Создай карандашом, фломастером или черной гелевой ручкой, используя известные 
тебе графические средства художественной выразительности, зарисовку на одну из 
выбранных тем. 

Например, «Веселые шары», «Испуганные птицы», «Водопад», «Злой кот». 
Задание повышенного уровня 
Создай карандашом, фломастером или черной гелевой ручкой, используя известные 

тебе графические средства художественной выразительности, зарисовку на одну из 
выбранных тем. 

Например, «Веселый дождик», «Холодный ливень», «Гроза», «Мокрая осень», «После 
летнего дождя». 
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 
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, преобразовывать 
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. 
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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). 
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-за готовки, 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; 
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• 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. 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 
Планируемый результат: называть наиболее распространенные в своем регионе 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 
• называть и описывать профессию своих родителей (или других родных). 
Пример задания 
Учитель попросил вас выяснить, где работают ваши близкие, соседи и знакомые, как 

называются их профессии, что они делают на работе10. 
1. Обсудите и наметьте порядок работ. Составьте список людей, которых вы 

планируете опросить, и список вопросов, которые вы им зададите. Проведите опрос. 
2. Обсудите форму, в которой вы представите результаты опроса, и подготовьте 

краткий отчет, включающий: 
— полный список опрошенных, их профессии и место работы; 
— названия пяти профессий, которые по результатам опроса встречаются чаще всего, и 

краткое описание того, чем занимаются люди этих профессий. 
3. Выберите одну из пяти наиболее часто встречающихся профессий и подготовьте о 

ней сообщение. Назовите эту профессию, расскажите: 
— сколько людей из опрошенных вами ею занимаются; 
— чем занимаются люди этой профессии; 
— с чем связана их работа — с техникой, с людьми, с чем-то другим; 
— кому и зачем нужна эта профессия; 
— что вам понравилось (показалось интересным) в этой профессии. 
4. Ответьте на вопросы по сделанному сообщению и результатам опроса: 
— Чем занимается большинство опрошенных вами людей? 
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— Есть ли в вашем списке профессия учителя? 
— Какие профессии встречаются у людей, работающих в магазине? 
— Какая профессия показалась вам самой интересной? Почему? 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
Планируемый результат: 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. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 
• подбирать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей. 
Примеры заданий 
Умение: узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 

практическое применение в жизни. 
Задание базового уровня 
Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно 

изготовить. 
Название изделия    Название материала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание повышенного уровня 
1. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные свойства: гибкий, 

непрозрачный, гладкий. Отметь ответ. 
□ Писчая бумага.   □ Стекло. 
□ Пластилин.   □ Поролон. 

2. Запиши, где применяется этот материал. 
Ответ: _______________________________ 
3. Из чего изготавливают этот материал? Отметь ответ. 

□ Из древесины.   □ Из песка. 
□ Из хлопка.    □ Из нефти. 

Умение: подбирать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Задание базового уровня 
Ребята на уроке делали подарки родным к Новому году. Учитель предоставил им 

следующие материалы11: 
кружева, тесьма, блестки, вата, цветная бумага, картон, 
пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань. 
Запиши рядом с названием подарка наиболее подходящие материалы, которые можно 

использовать при его изготовлении. 
Мягкая игрушка (символ года) — ____________________________________ 
Открытка — ____________________________________________________ 

                                                             
 

пластмасса 

хлопок 

древесина 

металл 

пряжа 

Кузов автомобиля 

фломастер 

Майка (футболка) 
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Рамка для фотографии — _________________________________________ 
Задание повышенного уровня 
Ребята решили сделать шкатулку, вазу и заколку в подарок12. Запиши рядом с 

названием подарка наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 
изготовлении. 

Шкатулка — ____________________________________________________ 
Ваза — ________________________________________________________ 
Заколка — _____________________________________________________ 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
Планируемый результат: изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям; 
• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу; 
• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, образцу и доступным заданным 

условиям. 
Примеры заданий 
Задание базового уровня 
Ты хочешь сделать в подарок малышу игрушку из цветного картона – домик. Для этого 

тебе необходимо построить развертку. 
На клетчатом листе выполни эскиз развертки домика по данному  
рисунку. Дорисуй на развертке окно и дверь. 
 Вырежи и изготовь пробный макет домика. 
 
 
 
 
                60

  
           60  
 
 
                 40 
          40 
Задание повышенного уровня 
Ты хочешь сделать в подарок малышу игрушку из цветного картона – домик. Для его 

изготовления необходимо построить развертку. 
Выбери из всех разверток, изображенных ниже, только те, из которых 
получится такой домик. Отметь ответ. 
В этих развертках раскрась донышко домика. 
Выбери одну из правильных разверток домика. Подбери размеры для небольшого 

домика, нужный материал. Разметь деталь развертки. Изготовь макет домика. 
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Раздел «Практика работы на компьютере» 
Планируемый результат: создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• активировать Word, пользоваться клавиатурой для создания небольших текстов; 
• использовать рисунки из ресурса компьютера, программу Power Point. 

Примеры заданий 
Задания базового уровня 
1. В программе Word в банке картинок найди картинку, отражающую труд человека 

или техническое устройство, вставь выбранную картинку на страницу. Подпиши, что 
изображено на ней. 

2. В программе Power Point создай приглашение на свой день рождения. Выбери 
шаблон, оформление цветом, шрифтом по своему усмотрению. 

Задания повышенного уровня 
1. В программе Word напиши свой распорядок дня. Каждый пункт пиши с красной 

строки с порядковым номером. Из банка картинок найди несколько подходящих иллюстраций 
к отдельным пунктам распорядка дня, вставь их. 

2. Сделай небольшую презентацию (не более трех слайдов) о транспорте в программе 
Power Point. Используй ресурс компьютера для выбора шаблона, поиска картинок, создания 
анимационных эффектов. 
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. 
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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 лыжах13 и плавать 
простейшими способами. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей 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. 
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: 
• 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; 
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• 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). 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Раздел «Знания о физической культуре» 
Планируемый результат: 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. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• указывать назначение доступных детям младшего школьного возраста форм занятий 

физической культурой (утренняя зарядка, физкультминутки и физкультпаузы, уроки 
физической культуры, закаливание, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, занятия 
спортом) и различать их между собой; 

• включать в режим дня занятия физическими упражнениями, указывать время их 
проведения (в начале, середине, конце дня). 

Пример задания 
Задание 
Примите участие в игре, в которой нужно определить назна_ 
чение занятия физической культурой по его названию. 
Выберите судью. Разделитесь на две команды. Получите от 
судьи комплект карточек и распределите их между собой так, 
чтобы у каждого игрока была одна карточка. Разойдитесь по 
площадке. 
Судья очерчивает три больших круга «УТРО», «ДЕНЬ», «ВЕЧЕР». 
По команде судьи «Найди пару» начните искать партнера в своей команде так, чтобы 

ваши карточки составили пару между названием занятия и его основным назначением. 
По команде судьи «По своим местам» нашедшие друг друга пары располагаются 

внутри круга, обозначающего время проведения занятия, названного на карточке. 
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По команде судьи «Стоп» игра прекращается. Судья подсчитывает количество 
правильно составленных пар, занявших место в «своем» круге. Побеждает та команда, где 
количество правильно подобранных пар больше. (Подсчитывает и объявляет результат судья.) 

Комплект карточек, выдаваемых учащимся (карточки в комплекте перемешаны) 
Название занятия    Основное назначение занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Планируемый результат: отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 
Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• отбирать упражнения для утренней зарядки, включающие в работу разные мышечные 

группы и активизирующие деятельность систем дыхания и кровообращения; определять их 
дозировку и последовательность выполнения; организовывать место проведения утренней 
зарядки, правильно выполнять все 

упражнения; 
• выявлять необходимость в выполнении физкультминутки; отбирать для нее 

упражнения, активно воздействующие на деятельность систем дыхания и кровообращения; 
организовывать место проведения физкультминуток; правильно выполнять все упражнения. 

Примеры заданий 
Умение: отбирать упражнения для утренней зарядки, включающие в работу разные 

мышечные группы и активизирующие деятельность систем дыхания и кровообращения; 
определять их дозировку и последовательность выполнения; организовывать место 
проведения утренней зарядки, правильно выполнять все упражнения. 

Задание базового уровня 
Распределитесь на команды по 10 игроков. Получите у капитана своей команды 

карточку с изображением одного из упражнений утренней гимнастики. (Капитана команды 
назначает учитель из числа учащихся, претендующих на повышенный уровень освоения 
предмета.) 

Рассмотрите карточки и составьте из них комплекс утренней зарядки. Обсудите с 
капитаном, в какой последовательности вы будете выполнять свои упражнения. По команде 
капитана «В шеренгу становись!» постройтесь в той последовательности, в которой вы 
составили комплекс. 

По команде капитана «Комплекс выполняй!» каждый в установленном капитаном 
порядке поочередно выполняет свое упражнение 3 – 4 раза. 

После выполнения всего комплекса каждый игрок отвечает на один из вопросов: 
1. На какие группы мышц или системы организма направлено упражнение, которое ты 

показал? 
2. Сколько раз ты обычно выполняешь данное упражнение во время своей утренней 

зарядки? 

Утренняя зарядка 

Занятие спортом 

Подвижные игры 

прогулки 

закаливание 

Уроки физической 

Физкультпауза 
(подвижная перемена) 

физкультминутка 

Пробудить организм 

Развлечься и снять утомление 

Развить физические качества, освоить новые 
движение 

Предупредить простудные заболевание 

Отдохнуть и восстановить силы 
Улучшить настроение, повысить 

физические качества Подготовиться к соревнованиям 

Взбодрить организм 
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3. Соответствует ли продемонстрированный порядок упражнений тому порядку, в 
котором ты обычно выполняешь свою утреннюю зарядку? 

4. Какие правила необходимо соблюдать при проведении утренней зарядки? 
Капитан команды либо подтверждает правильность ответа, либо дает свой ответ. 
Задание повышенного уровня 
На повышенном уровне оцениваются действия и ответы капитанов команд, а также 

результаты наблюдений игроков других команд, которые по ходу выполнения упражнений и 
ответов на вопросы заполняют специальные оценочные листы. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
1. Правильно ли составлен комплекс? Поставь + (правильно) или — (неправильно). 
2. Правильно ли каждый выполнил свое упражнение? Поставь + (правильно) или — 

(неправильно) за каждое упражнение. 
1. □  4. □  7. □ 
2. □  5. □  8. □ 
3. □  6. □  9. □ 
3. Был ли дан игроком правильный ответ на вопрос? Поставь + (правильно) или — 

(неправильно) за каждый ответ. 
1. □  4. □  7. □ 
2. □  5. □  8. □ 
3. □  6. □  9. □ 
Умение: выявлять необходимость в выполнении физкультминутки; отбирать для нее 

упражнения, активно воздействующие на деятельность систем дыхания и кровообращения; 
организовывать место проведения физкультминуток; правильно выполнять все упражнения. 

Задание базового уровня 
Распределитесь на 4 команды и выберите в каждой команде капитана. Выберите 4 

упражнения и составьте комплекс физкультминутки. 
Потренируйтесь в выполнении комплекса. Обсудите и предложите капитану варианты 

ответов на следующие вопросы: 
1. Почему вы отобрали эти упражнения для комплекса, на что они направлены? 
2. Когда следует выполнять этот комплекс упражнений? 
3. Как провести физкультминутку в классе; на что нужно обратить особое внимание, 

чтобы избежать травм?  
Продемонстрируйте комплекс игрокам другой команды. (Капитаны выполняют роль 

учителя, показывая упражнения, а затем отвечают на поставленные вопросы. Команды 
работают попарно.) 

Задание повышенного уровня 
На повышенном уровне оцениваются действия и ответы капитанов команд и 

результаты наблюдений игроков других команд, заполняющих специальные оценочные листы 
по ходу выполнения упражнений и ответов на вопросы. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
1. Правильно ли составлен комплекс? Поставь + (правильно) или — (неправильно). 
2. Правильно ли подобрана дозировка (количество повторений) каждого упражнения? 

Поставь + (правильно) или — (неправильно) за каждое упражнение. 
1. □  3. □   
2. □  4. □    
3. Правильно ли капитан команды ответил на вопросы? Поставь + (правильно) или — 

(неправильно) за каждый ответ. 
1. □  2. □  3. □  4. □    
Раздел «Физическое совершенствование» 
Планируемый результат: выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 
малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы). 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения; 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки; 
• выполнять упражнения на развитие силы мышц; 
• выполнять упражнения на развитие быстроты движений; 
• выполнять упражнения на развитие выносливости; 
• выполнять упражнения на развитие координации движений; 
• выполнять упражнения на развитие гибкости; 
• измерять частоту пульса при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств и оценивать по таблице величину нагрузки. 
Примеры заданий 
Умение: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения. 
Задание базового уровня 
Выполни комплекс упражнений на профилактику утомления глаз. 
Умение: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки. 
Задание базового уровня 
Выполни упражнения на развитие мышц спины и живота. 
Умение: выполнять упражнения на развитие силы мышц, измерять частоту пульса при 

выполнении упражнений и оценивать по таблице величину нагрузки. 
Задание базового уровня 
Выполни упражнение с гантелями на развитие силы мышц рук. Измерь частоту 

сердечных сокращений после повторения этого упражнения 10 раз. Оцени величину нагрузки, 
используя таблицу нагрузок. 

Умение: выполнять упражнения на развитие быстроты движений. 
Задание базового уровня 
Выполни упражнение на развитие скорости реакции. 
Умение: выполнять упражнения на развитие выносливости, измерять частоту пульса 

при выполнении упражнений и оценивать по таблице величину нагрузки. 
Задание базового уровня 
Выполни упражнение на развитие выносливости. Пробеги дистанцию 200 м с 

равномерной скоростью. Измерь частоту пульса после выполнения этого упражнения. Оцени 
величину нагрузки, используя таблицу нагрузок. 

Умение: выполнять упражнения на развитие координации. 
Задание базового уровня 
Выполни упражнение на развитие координации. Пробеги по низкому гимнастическому 

бревну с максимально возможной для тебя скоростью. 
Умение: выполнять упражнения на развитие гибкости. 
Задание базового уровня 
Выполни упражнение на развитие гибкости. Наклонись вперед с максимально 

возможной для тебя амплитудой движения. 
Если можешь, коснись пальцами рук или ладонями пола. 
Приложение. Таблица нагрузок 
Пульс      Нагрузка 
151 — 170 ударов в минуту Большая 
131 — 150 ударов в минуту  Средняя 
До 130 ударов в минуту  Малая 

 
 
 
III. Базисный учебный план ОУ. 



 

89 
 

Учебный план ГОУ школы № 38 на 2011 – 2012 учебный год построен в соответствии с 
нормативной базой федерального и регионального уровней: 

- законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
- Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, 
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования от 05.03.2004 

№ 1089, 
- Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования», 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 года 
№44 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 
2.4. 2.1178-02», 

- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1729-р 
от 24.12.2007 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-
Петербурга на 2008/2009 и 2009/2010 учебные годы», 

- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 468-р 
от 23.03.2009 года «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 
24.12.2007 № 1729-р» 

Учебный план Государственного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 38 Приморского района является важнейшей 
составляющей частью общеобразовательной программы ОУ, раскрывающей специфику 
деятельности образовательного учреждения в содержательном и процессуальном 
направлениях. 

Спецификой деятельности данного образовательного учреждения является 
реализация идей гуманно-личностной педагогики в образовательном пространстве школы. 

 Цель работы ГОУ школы № 38 – создание педагогических условий для воспитания 
гармонически развитой личности, способной к саморазвитию. 

Учебный план ГОУ школы  № 38 направлен на создание условий развития личности, 
достижения оптимального уровня образованности, соответствующей возрастным 
особенностям учащихся. Основным проектируемым результатом освоения учебного плана 
является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 
самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной 
сферах деятельности. 

Основной подход к формированию образовательных программ – личностно 
ориентированный, предоставляющий обучающимся право выбора предметов, развивающих 
его склонности, способности, интересы. Данный подход выражен в системе предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся 9 – 11 классов, а также в системе дополнительного 
образования школы. 

 
Режим ведения занятий: 
-  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования  
   для  1 - 4    классов, 
   5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования  
   для 5 – 9 классов, 
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   2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10 – 11 
классов; 

-  продолжительность учебного года 
   в 1-х классах – 33 учебных недели, 
   во 2 – 4 – х классах не менее 34 учебных недель; 
  5 - 8, 10 классах – 35 учебных недель, 
   в 9, 11 классах – 34 учебных недели; 
- учебный план соответствует по максимально допустимой нагрузке учащихся по всем 

классам  и ступеням обучения 6- или 5-дневной учебной неделе; 
- 5-дневная учебная неделя введена с 1 - 7 класс, 
  6-дневная учебная неделя введена с 8 - 11 класс; 
 в 8.25 начинается утренняя зарядка в классах начальной школы; 
- начало занятий в школе  – 8.30;   
- продолжительность урока: 
   в 1 классах – 35 минут с сентября по декабрь, с января по май  - 45 минут. 
   со 2 - 11  класс – 45 минут; 
- продолжительность перемен: 
   после 1-ого, 5-ого, 6-ого уроков – 10 минут, 
   после 2-ого, 3-его, 4-ого уроков – 20 минут 

                      Расписание звонков в школе: 
8. 8.30 – 9.15 1 перемена 10 минут 
9. 9.25 – 10.10 2 перемена 20 минут 
10. 10.30 - 11.15 3 перемена 20 минут 
11. 11.35 - 12.20 4 перемена 20 минут 
12. 12.40 – 13.25 5 перемена 10 минут 
13. 13.35 – 14.20  6 перемена 10 минут 
14. 14.30 – 15.15  

                            
 
 - при наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление классов на две 

группы  при изучении следующих предметов: 
                 английский язык (во 2 - 11 классах), 
                 технология (в 5 - 8 классах), 
                 информатика и ИКТ (в 8 – 11 классах), 
                 физическая культура (в 10 – 11 классах), 
                 при изучении элективных курсов (в 9 – 11 классах) 
 
- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  
                   в 1 классах – обучение ведется без домашних заданий; 
                   во 2 – 3  классах – до 1,5 часов, 
                   в 4 классах – до 2 часов   в соответствии с СанПин.2.4.2.2821 – 10, п.1030 
                   в 5 – 6 классах – до 2,5 часов, 
                   в 7 – 8 классах – до 3 часов, 
                   в 9 – 11 классах – до 4 часов 
 
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 

Региональной спецификой учебного плана является 
 - изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 – 9 классах,  
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 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 9 классах как отдельных курсов  
- выделение дополнительного времени на изучение русского языка в старшей школе 
 
Часы вариативной части учебного плана  использованы  
 - на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 

федеральном  компоненте учебного плана;  
 - на организацию групповых занятий по выбору обучающихся. 
 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России № 822 от 
23.12.2009 г. об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. При изучении предметов, курсов регионального 
компонента и вариативной части учебного плана допускается использование пособий и 
программ, прошедших экспертизу Регионального экспертного совета (РЭС) и имеющих гриф 
Комитета по образованию. Начальное общее образование - первая ступень общего 
образования. 
ГОУ школа №38 – это учебное заведение, реализующее концепцию гуманно-личностной 
педагогики, которая становится основой образовательного процесса и суть которой 
определяется не только целями и  задачами, но и средствами,  которыми они должны 
быть достигнуты.  Педагогические средства определяются в процессе взаимного 
общения  в школьной и семейной среде, в процессе взаимного обогащения  учащихся 
друг с другом,  взаимодействия детей и взрослых.  Это педагогика сотрудничества, 
педагогика успеха, в которой ученик становится субъектом образовательного процесса. 
Образование, получаемое в данном учебном заведении, обеспечит становление 
гуманистически и демократически ориентированной личности, интегрированной в 
современную культуру, обладающей необходимыми знаниями, умениями и 
личностными свойствами для успешной адаптации в окружающем обществе, в 
современном мире, успешной реализации жизненных планов патриотом своей Родины. 
       В учебном плане усилено внимание к личности ученика в соответствии с задачей, 
поставленной в «Законе об образовании»: осуществлять образование в интересах 
ученика, к его ценностным ориентирам, что выдвинуто в число первоочередных задач 
гуманистических подходов к образованию.   
       Смысл педагогической деятельности школы определяется гуманистической парадигмой 
человеческих отношений. На первое место в ней выходит процесс самооценки, уникальности 
человеческой личности, позволяет ребёнку развивать глобальное видение мира, понимание 
процессов, закономерностей и явлений.  
Изменение традиционных методик преподавания при переходе от монологического 
изложения материала учителем к его диалогу с учеником, к дискуссиям, творческим спорам с 
ним даст и ребёнку, и педагогу ключ к самовосприятию и самооценки личности на фоне 
социальной действительности.   

          Реализуя  задачи гуманно-личностного подхода к образованию, школа №38 уже 
на первой ступени обучения, используя психолого – педагогические системы Д.Б.Эльконина – 
В.В.Давыдова, Л.В.Занкова и образовательные системы «Школа 2100», «Начальная школа 21 
века», «Гармония», «Школа России» рассматривает в качестве основной непосредственной 
цели обучения  развитие младшего школьника и воспитание благородного человека.        

  Ожидаемые результаты: 
 освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 
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 сформированность положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 
неурочной учебно-познавательной деятельности; 

 сформированность умения анализировать учебный материал и самостоятельно 
обобщать его, вычленять логические связи, оценивать значимость данных для решения 
задачи; 

 создание условий для достижения уровня функциональной грамотности в соответствии 
с требованиями программы - уровня образованности, предполагающего готовность к 
решению стандартных задач в познавательной, коммуникативной и поведенческой 
сферах деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками и взрослыми; 
 развитие основ сотруднических отношений в школьном коллективе, становление 

нравственной воли, характера, активной жизненной позиции школьника. 
Учебный план школы построен  в соответствии с нормативным документом – 

ФГОС начального общего образования, который определяет норматив – количество 
учебных занятий на одного обучающегося за четыре года. Учебный план  обеспечивает 
постепенное введение в действие и реализацию требований стандарта. 

Учебный план школы разработан на основе  нормативно-правовых документов 
федерального уровня  и с 1 сентября 2011 года полностью реализуется  в соответствии со 
следующими документами: 

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

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999). 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 
1561/14-15 от19.11.1998). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002). 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

  федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (Приказ Минобрнауки N 
2080 от 24.12.2010 г., зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., 
регистрационный N 19776); 

 для 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), утвержденными 
приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или МОиН РФ) 
от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. № 17785. 

 для 2-4-х классов в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ или МОиН РФ) 
от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП 2004 г.), и Федеральным компонентом государственного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 
В целях упорядочения работы подведомственных учреждений по разработке учебных планов 

на 2011/2012 учебный год в соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
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реализующих программы общего образования», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений   в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», от 
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 26.11.2010 № 1241   «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Базисный учебный план на 2011/2012 учебный год для ГОУ школы №38 обеспечивает 
выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» и в соответствии с ФБУП 2004 
г., ФГОС НОО 2009 г.  и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 
предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4-х классов.  

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - не менее 34 
учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается  
организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). 
Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 45 
минут каждый.  

В сентябре-октябре – месяце проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков 
еженедельно) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-
театрализации).  

Уроки физкультуры, по возможности, проводятся в адаптационный период последними 
уроками и на свежем воздухе. Содержание уроков направлено на развитие и 
совершенствование движения детей. Таким образом, уроки в нетрадиционной форме 
(сентябрь-октябрь) распределены в рамках учебного плана следующим образом: 24 уроков 
физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределяются между разными 
предметами, использовав гибко расписание уроков. Например, проведение последними 
уроками в течение сентября-октября 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по 
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изобразительному искусству, 4-6 – по технологии, 4-5 уроков театрализаций по музыке и 6-7 
уроков-игр и экскурсий по математике. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г. продолжительность 
урока для 2-4-х классов  45 минут.  

ГОУ школа № 38 определила продолжительность учебной недели - 5 дней  в начальной 
школе, в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. В первом классе допускается только 
пятидневная учебная неделя.  В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, при 45-
минутной продолжительности уроков во 2-4-х классах максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В 
первом классе обучение ведется без домашних заданий.   

Производится деление класса (2-4-й год обучения) на две группы во время проведения 
занятий по английскому языку (при наполняемости класса 25 человек). 

 
Учебный план  ГОУ школы №38 реализуется  в соответствии требованиям Базисного 

учебного плана к структуре, гигиеническим условиям обучения школьников и объему 
финансирования на конкретной ступени обучения, обеспечивает преемственность в 
организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 
знаний, умений,  навыков, которые позволяют ребенку продолжать образование на следующей 
ступени. 

  С  целью умственной  и двигательной разгрузки учащихся начальной школы между 
уроками предусмотрены две динамические паузы продолжительностью  по 20 минут. 

 Региональной спецификой базисного учебного плана является:  
- третий урок физической культуры. 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется: 
- для 1-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (Приказ 
Минобрнауки N 2080 от 24.12.2010 г., зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., 
регистрационный N 19776); 

 
- для 2-4-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год.  
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана для 1 класса, работающих по основной образовательной программе “Школа 
России» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» 
    авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

авт. Климанова Л.Ф. и др. 
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»  
    авт. Моро М.И. и др. 
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» 
    авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» 
    авт. Плешаков А.А. 
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» 
    авт. Роговцева Н.И. и др. 
7 Завершенная предметная линия учебников «Музыка» 
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    авт. Критская Е.Д. и др.  
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 
    искусство» под ред. Неменского Б.М.   
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 
    авт. Лях В.И. 

 10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно- 
       нравственная  культура народов  России» 
  11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 
        авт. Кузовлев В.П. и др. 

Недельный учебный план для учащихся 1–ых классов 
Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей  
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий 
мир), Искусство, Технология, Физическая культура в 1-м классе. 

 учебное время, отводимое на изучение предметов в 1-м классе обучения. 
 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 1-м классе.  

Предметные 
области 

предметы Основные задачи реализации 
содержания 

Количеств
о часов в 
неделю 

1 кл 

Обязательная часть 
 
 
 
 
 

Филология 
 

 
Русский язык 

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятель-
ности  

 
5 

 
Литературное 
чтение 

4 

Иностранный 
язык 

0 

Математика и 
информатика 

 

Математика Развитие математической речи, 
логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

4 
 

Обществозна-ние 
и естествознание 

 

Окружающий 
мир 

Формирование уважительного 
отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование 
психологической культуры и 

2 
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компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Искусство 
 

Музыка 
 

Развитие способностей к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

1 

Изобразитель-
ное  искусство 

1 

Технология Технология Формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нрав-
ственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

3 

ИТОГО 5-дневная учебная неделя с 35-45 
минутными уроками 

21 

 
На основе Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
зарегистрированного  в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. N 19707 внесены следующие 
изменения в ФГОС НОО (Приказ МОиНРФ  от 06.10.2009 г. № 373): 

 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; 

 Реализация основной образовательной программы начального общего 
образования осуществляется школой. 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
образовательной программе начального общего образования предусматриваются 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; внеурочная деятельность. 
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Недельный учебный план для 2-4 классов  
Примерный учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика, Обществознание и 
естествознание (окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов;  
 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

  
Предметные 
области 

предметы Основные задачи реализации 
содержания 

Количество часов 
в неделю 

Обязательная часть 
 2кл  3кл. 

 
4 кл  

 
 
 
 
 

Филология 
 

 
Русский язык 

Формирование 
первоначальных представлений о 
единстве и многообразии 
языкового и культурного 
пространства России, о языке как 
основе национального 
самосознания. Развитие 
диалогической и монологической 
устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических 
чувств, способностей к 
творческой деятельности  

5 

 
5

5 

 
 
5 

 
Литератур-ное 
чтение 

4 
4

4 
 
4 

Иностран-ный 
язык 

2
2 

 
2 

Математи-ка 
и информа-
тика 

 

Математика Развитие математической 
речи, логического и 
алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

4 

 
4

4 
4

 
 
4 

Обществоз-
нание и 
естество-
знание 

 

Окружаю-щий 
мир 

Формирование 
уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в 
нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование 
психологической культуры и 
компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

2 2 2 
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Искусство 
 

Музыка 
 

Развитие способностей к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к 
окружающему миру 

1 
1

1 
 
1 

Изобразительно
е искусство 1 

1
1 

 
1 

Технология Технология Формирование опыта как 
основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналити-
ческой деятельности для практи-
ческого решения прикладных задач 
с использованием знаний, 
полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование 
первоначального опыта 
практической преобразовательной 
деятельности 

1 
2

2 
 
2 

Физичес-кая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содей-
ствие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами 
физической культуры. 
Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

3 
2

3 
 
3 

ИТОГО 5-дневная учебная неделя с 45 
минутными уроками 23 23 

 
23 

Годовой учебный план начального общего образования для учащихся 1 классов 
 

Предметные 
области 

предметы Количество часов 
в неделю 

 

Обязательная часть 1 кл. Всего 
 

Филология 
 

Русский язык 165 165 

Литературное чтение 132 132 

Иностранный язык - - 

Математи-ка 
и информа-
тика 

Математика 132 132 
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Обществоз-
нание и 
естество-
знание 

Окружающий мир 66 66 

Искусство 
 

Музыка 33 33 
Изобразительное искусство 33 33 

Технология Технология 33 33 
Физичес-кая 
культура 

Физическая культура 99 99 

ИТОГО 693 693 
 

 
 
 
 
 
Годовой учебный план начального общего образования для учащихся 2-4 классов. 
 

Предметные 
области 

предметы Количество часов 
в неделю 

 

Обязательная часть 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 
 

Филология 
 

Русский язык 170 170 170 510 

Литературное чтение 136 136 136 408 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математи-ка 
и информа-
тика 

Математика 136 136 136 408 

Обществоз-
нание и 
естество-
знание 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Искусство 
 

Музыка 34 34 34 102 
Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 
Физичес-кая 
культура 

Физическая культура 102 102 102 306 

ИТОГО 782 782 782 2346 
 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в III-IV классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология». 
 Особенности учебного плана начального общего образования. 
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1. Учебный план отражает работу школы по реализации образовательного стандарта, 
основанного на современных  учебно-методических комплектах: 
-  «Школа России» (1а, 1б классы) 
-  «Гармония»  (2б класс); 
-  «Начальная школа 21 века» (2в. 4б); 
-  «Система Л.В.Занкова» (3б, 4в); 
-  «Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова» (2а); 
- «Школа 2100» (3а,4а). 

Начальная школа закладывает основы  для дальнейшего  изучения всех предметов, формируя 
основы филологической и математической грамотности, общие учебные умения, навыки и 
способы деятельности. Дети учатся осмысленно читать художественные, научно - популярные 
тексты, соответствующие возрасту, выделять главную мысль, пересказывать текст; 
приобретают навыки выполнения работы по несложному алгоритму, учатся индивидуально и 
совместно ставить  новую задачу, определять последовательность действий по ее решению, 
описывать объект, производить наблюдения; проводить классификацию отдельных объектов 
по общему признаку, сравнивать объекты для того. Чтобы найти их общие и специфические 
свойства, высказывать суждения по результатам сравнения. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования. Один из основных результатов 
ФГОС  - это сформированность метапредметных умений, включающих освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.   

Метапредметные умения должны отражать  умение использовать различные способы 
поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

Кроме того, предметные результаты освоения основной образовательной программы, 
предполагают в предметной области «Математика и информатика»  приобретение учащимися 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  Под термином 
«информационная грамотность» понимается совокупность умений работы с информацией 
(сведениями) на всех уроках по предметам начального образования. 

«Информатика и ИКТ» - это учебный предмет, целью которого является формирование 
общих представлений школьников об информационной картине мира, об информации и 
информационных процессах как элементах реальной действительности; приобретение опыта 
создания и преобразования текстов, рисунков, схем, графов и графиков различного вида, 
информационных объектов с помощью компьютера; развитее умения строить простейшие 
информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, в 
том числе при изучении других школьных предметов.  

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы начального образования в содержание, всех без исключения 
предметов начального образования, включена  программа формирования универсальных 
учебных действий («чтение: работа с информацией).    

В  1 классе, в соответствии с ФГОС НОО,  умение работать с информацией (поиск, анализ, 
обработка, переработка, презентация информации)  включено во все предметы учебного 
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плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей 
программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному контролю.  

 В 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» 
изучается курс «Информатика и ИКТ». 
2. Благодаря наличию в школе необходимых условий (квалифицированные кадры, 
методический комплекс)  во всех 2-4-х классах включен иностранный язык (английский) и 
реализуется государственная учебная программа. При наполняемости класса 25 человек и 
более человек при проведении занятий осуществляется деление на две группы. Такое деление 
позволяет создать эмоционально-комфортную обстановку  для изучения языка, способствует 
эффективной актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает 
условия для  реализации индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей 
учащихся. 

3.  Содержание учебного  предмета «Окружающий мир»  направлено на развитие 
общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, формирование 
мировоззрения, привития опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи человека и 
окружающего его мира. Программы всех УМК, используемых в начальной школе, включают в 
себя изучение тем по ОБЖ, поэтому отдельного предмета ОБЖ в учебном плане на данной 
ступени нет. 

4. Учебный предмет «Искусство» представлен двумя курсами: 
- «Музыка»  (1 раз в неделю); 
- «Изобразительное искусство»  (1 раз в неделю). 
5. Гуманная педагогическая среда создает условия для творческого развития всех 

субъектов образовательного процесса, является основой для воспитания всесторонне 
развитой, гармоничной личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию. 
Способы деятельности, связанные с речевой  и коммуникативной активностью учащихся, 
продолжают совершенствоваться во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность  не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 
26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373).  Но внеурочная деятельность включена в 
основную образовательную программу образовательного учреждения через разделы 
«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального образования»; «Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни». 

Внеурочная деятельность способствует полноценному развитию интеллектуальных, 
духовных, физических сил ребенка. В  школе работает ряд бесплатных кружков: 

-  изостудия «Мир глазами художника»; 
-  студия  «Декоративно-прикладное искусство»; 
-  студия культуры речи «Я и мы»; 
- кружок  «Учись успешно»; 
- детский театр «Волшебная лампа»; 
- кружок  «Юный натуралист»; 
- студия танца  «Волшебство танца»; 
-  секция «Настольный теннис»; 
- кружок  «Шахматная азбука»; 
-  секция «Подвижные игры». 
Традицией стало абонементное посещение  Эрмитажа, Русского музея, 

Этнографического музея,  Планетария, Филармонии, Театра сказки на Неве, Театра 
марионеток. Большого кукольного театра и  Михайловского театра. Регулярно организуются 
экскурсии по городу и пригородам  с целью нравственного и эстетического воспитания  
младших школьников, развития патриотических чувств учащихся. 
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IV. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
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- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     14         
 

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

 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  
по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  
Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

 1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважать к 
своей семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям.  

3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 

4. Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 

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

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и т.д. 

признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

 
класс 

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

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  

6. Находить 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  
 

 

необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 

7. Наблюдать 
и делать 
самостоятельные   
простые выводы 

 

 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к обычаям 
и традициям других 
народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 

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

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

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

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  

а, 
иллюстрация и др.) 

4. 
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  

6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом.  
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образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 
 

 

схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

 

 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оценка 
жизненных ситуаций  

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

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

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в устной 
и письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
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и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 

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

точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   

6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  (на 

основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
Смысловые  

акценты 
УУД 

Русский язык Литератур-ное 
чтение 

Математика  Окружаю-щий 
мир 

личностн
ые 

жизненн
ое само- 

определ
ение 

нравственн
о-этическая 
ориентация 

смысло 
образова

ние 

нравствен
но-этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский 
язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделир
ование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделир
ование, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникатив-
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»),  который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 

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

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

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 
созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 



 

112 
 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 
немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 
и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
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деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 
они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 
и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  
при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 
действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 
— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 
в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 
формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной 
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  
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  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  
и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 
значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для 
обучения 

Личностные 
действия 

-
смыслообразование 

-
самоопределение 

Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  

Мотивация достижения. 
Развитие основ 

гражданской идентичности. 
Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффектив-ность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структур-ная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая 
успешность в усвоении 
учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 
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Коммуникативн
ые (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план 
действия 

Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативн
ые, регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
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Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе. 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  



 

119 
 

«семья». 
2. Уважать 

к своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  

3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

4. 
Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

учителя, находить 
нужную информацию 
в учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
паре.  
 

2
 класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 

2. 
Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   

3. 
Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 

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

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 

 

составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  

6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

 

 

3
 класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 

2. 
Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 

3. 
Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 

4. Оценка 
жизненных 

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

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

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  

а, иллюстрация 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  

6. Критично 
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ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

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

и др.) 
4. 

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.  

 

4
 класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 

2. 
Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 

3. 
Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оценка 
жизненных 

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

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про себя 
тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 



 

122 
 

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

сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

сведений.   
6. Критично 

относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

Смысловые  
акценты 

УУД 

Русски
й язык 

Литерату
рное чтение 

Матема
тика  

Окружа
ющий мир 
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личностные жизнен
ное само- 

определ
ение 

нравствен
но-этическая 
ориентация 

смысло 
образова

ние 

нравстве
нно-этическая 
ориентация 

регулятивн
ые 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и 
др.) 

познаватель
ные 

общеучебн
ые 

модели
рование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 
смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделир
ование, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познаватель
ные логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуника
тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

8. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
9. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
10. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

11.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

12. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

13.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»),  который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий. 

14. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  
средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 

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

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

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 
созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
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(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 
немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 
и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 
они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 
и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 
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формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  
при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 
действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 
— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 
в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 
формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной 
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

  
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-
анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  
и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.15 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» 16 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 
значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для 
обучения 

Личностные 
действия 

-
смыслообразование 

-
самоопределение 

Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 
гражданской идентичности. 

Рефлексивная 
адекватная самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффектив-ность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структур-ная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая 
успешность в усвоении 
учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативн
ые (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план 
действия 

Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативн
ые, регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 

 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 
образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 
государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 
приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 
образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, 
прежде всего, через формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые 
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 
учащимися универсальными учебными действиями  выступает как  способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.  УУД  создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 
учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Функции универсальных учебных действий включают:   
 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

-  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 
обусловлена  поликультурностью общества и высокой  профессиональной 
мобильностью; 
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-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действии выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 
и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 
Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 
 
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

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

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности-неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

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

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
 
Выпускник научится: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 
и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять 
поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 
сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать 
ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 
графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 
наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 
 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную 
книги. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых 
исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 
носителях (диск, USB_накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 
аудиоряда, ссылок и т. п.). 

 
Раздел «Понимание и преобразование информации» 
 
Выпускник научится: 
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 
алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде: 
например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 
и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 
интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 

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

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 
информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 
задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 
 
Раздел «Применение и представление информации» 
Выпускник научится: 
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 

два объекта, выделяя два-три существенных признака; 
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• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. 
п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
• определять последовательность выполнения действий, 
составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного 

набора действий, включающего избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

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

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 
Выпускник научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 
Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и 

структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также 
построения целостного образовательно-воспитательного процесса.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 
умение учиться.  
Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – 
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 
осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 
3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 
называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т. е. 
«надпредметными» или «метапознавательными») действиями понимаются умственные 
действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью, - будь то определение стратегии решения математической задачи, 
запоминание фактического материала по истории или планирование совместного (с 
другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике или химии.  

Виды универсальных учебных действий 
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     В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 
целями общего образования, можно выделить четыре блока:  
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) 
познавательный; 4) коммуникативный. Предполагается, что четкое выделение данных видов 
учебных действий позволит уделить им приоритетное место в рамках изучения конкретных 
учебных предметов. Представим названные блоки УУД несколько подробнее. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 
профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 
оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности 
к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить 
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 
целом, выбор ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" и места в 
обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи – построения 
индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной 
перспективе (жизненного проектирования).  Применительно к учебной деятельности 
следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном 
обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 
для меня учение», и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие нравственно-
этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 
учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование – 
предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 
различать общеучебные, включая знаково-символические;   17логические,  действия 
постановки и решения проблем. В число общеучебных входят: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;   поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств;  знаково-символические действия, включая  моделирование (преобразование объекта 
из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область);   умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  рефлексия способов  и 
условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  смысловое чтение 
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как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая 
нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  синтез как 
составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты;  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов;  подведение под понятия, выведение следствий;  установление 
причинно-следственных связей,   построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  
выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят  планирование 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия;  постановка вопросов – инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации;   разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация;  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
действий партнера;  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 
содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития универсальных учебных действий.  

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.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего 
образования. К ним относятся сформированность: 

  предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 

  системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 
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При этом стоит отметить, что количественной и качественной оценке подлежат только 
метапредметные и предметные результаты, личностные результаты количественно не 
оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением 
информации от семьи.  

Результат достижений школьника в условиях общеобразовательной школы оценивается 
«удовлетворительно» и дает основания для перевода учащегося на следующую ступень 
школьного образования, но не позволяет констатировать достижения им планируемых 
результатов по ФГОС.  

В психологии компетентность (Г.А. Цукерман) рассматривают как способность, 
позволяющую человеку самостоятельно выбирать, изобретать средства и способы достижения 
собственных целей. Образовательный процесс позволяет обучать младших школьников 
использованию знаний в нестандартных, неожиданных ситуациях.  

Так, учитель научит ребенка в начальной школе осуществлять практические способы 
действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, 
классификация, синтез, обобщение) и познакомит со средствами работы с информацией 
(знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из 
собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик 
должен научиться самостоятельно. Для этого педагог  проектирует образовательный процесс 
так, чтобы ученики:  

 получали опыт  выхода за пределы выученного; 
 переживали такой опыт как ценность; 
 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 
 проявляли инициативу в новых ситуациях; 
  действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы 

корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 
В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь детям 

самостоятельно найти способ решения той или иной проблемы, а не в натаскивании на 
примере 1–2 готовых способов. 

В федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества 
предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. 
Для учащихся начальных классов – это: 

 формирование положительной «Я» - концепции, опыта самопознания и личностной 
самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 
(интересы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 
поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных 
действий: 

 иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со 
взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать 
оценку своим поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную 
с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, самопознание, 
самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 
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самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 
деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание 
(понять, принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее 
выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то 
познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 
ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 
Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, 
выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по 
выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки 
дать определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске 
необходимой информации. В качестве источников в первую очередь рассматриваются 
варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и 
познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения 
письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, 
справочникам, научно-популярной литературе). На уроках происходит формирование так 
называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или 
художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, 
автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее 
развиваются в информационно-компьютерных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового 
устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. 
Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную 
всему классу, слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать 
вопросы на понимание и уточнение). Принципиальным новообразованием в 
коммуникативных умениях является овладение письменной речью (способностью читать и 
писать). Смысл этого умения заключается не столько в выполнении программных требований 
по русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче 
информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с 
его алфавитом).  

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 
уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней 
сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности.  

Комплексная оценка достижения планируемых результатов освоения программы  
начального образования  на межпредметной основе. 
 Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников 
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе:  
. системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 
информационных системах;  
. умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  

 обобщенных способов деятельности;  
. коммуникативных и информационных умений.  
В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка достижения 
планируемых результатов по математике и русскому языку в итоговую оценку включается 
комплексная проверочная работа. Ее целью является оценка достижения планируемых 
результатов по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 
«Программа формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка способности 
выпускников начальной школы работать с информацией, представленной в различном виде (в 
виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и 
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 
умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  
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В связи с тем, что вышеназванные междисциплинарные программы впервые вводятся в 
практику работы начальной школы, и требуется еще дополнительная корректировка как их 
содержания, так и методов оценки,  даются только общие подходы к проведению комплексной 
итоговой работы. Эти подходы конкретизируются на примерах экспериментально 
проверенного инструментария.  
Программа «Чтение: работа с информацией» имеет сложную структуру, в которой для целей 
итоговой оценки условно можно выделить следующие четыре блока учебных действий 
(умений):  
• блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать тексты с целью 
освоения и использования информации; находить информацию, заданную в явном или 
неявном виде;  
• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и главную мысль текста, 
составлять план текста, интерпретировать и обобщать информацию, преобразовывать 
информацию из сплошного текста в таблицу, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста и др.;  
• блок «Применение и представление информации»:  
представлять одну и ту же информацию разными способами;  
• блок «Оценка достоверности получаемой информации»:  
на основе имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов, выявлять содержащуюся в тексте или других 
источниках противоречивую информацию.  
Каждый из перечисленных блоков может быть включен в комплексную работу как объект 
итоговой оценки. Очевидно, что все планируемые результаты, включенные в данную 
программу, не могут быть охвачены формализованной итоговой оценкой, осуществляемой в 
виде письменной работы. На итоговую оценку будут выноситься только те умения, которые 
необходимы для продолжения обучения в основной школе и которые можно проверить в 
рамках письменной работы.  
Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит 
переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для оценки являются 
тексты разного содержания. Содержание части текстов не должно выходить за пределы 
жизненного опыта выпускников начальной школы. Однако большая часть текстов включает 
разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, 
поскольку в основной школе им предстоит работать в основном именно с такими текстами. 
Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения обучения, 
для комплексной оценки могут быть выбраны следующие группы действий:  
• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение;  
• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково-
символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач;  
• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 
информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи.  
Таким образом, комплексная работа  оценивает сформированность отдельных универсальных 
учебных способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) в ходе 
решения различных задач на межпредметной основе.  
Для проведения комплексной оценки разработаны специальные комплексные задания. В 
каждом задании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких текстах, в которых 
информация может быть представлена в разной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, 
схем, таблиц и др. Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов или заданий. 
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В связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра умений по двум 
междисциплинарным программам структура работы включает две части, каждая из которых 
направлена на оценку достижения планируемых результатов по одной из оцениваемых 
программ. Время на выполнение каждой части составляет один урок. Работа выполняется в 
два дня.  
Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы могут включать 
разное число комплексных заданий, которое будет определяться особенностями объекта 
оценки и рассматриваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, а также 
формой представления информации. В работе используются разнообразные типы и формы 
заданий. По форме ответа можно выделить следующие типы заданий:  
• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  
• на установление последовательности и соответствия;  
• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на 
отведенном месте, указать местоположение предмета);  
• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 
объяснение к ответу). Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и 
умений, сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически 
всех предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 
технологии и др.), требования к которым не выходят за рамки планируемых результатов в 
части «Выпускник научится». Комплексные итоговые работы проводятся на основе 
стандартизированного инструментария, имеющего возрастные нормы на выполнение как 
отдельных заданий, так и работы в целом.  
По результатам выполнения комплексной работы выстраиваются  профили способности 
выпускников начальной школы работать с информацией и решать учебные и практические 
задачи с учетом привлечения знаний и умений из отдельных предметов и универсальных 
способов действий.  
Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 
баллов) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и 
особенностей проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе 
разработанных критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. 
Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и правильности выполнения 
задания.  
За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 балл. Если 
выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным 
неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то 
ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 
0, 1 или 2 балла. За выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может 
получить от 0 до 5 баллов. Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом 
ведется с соблюдением следующих общих правил. Если наряду с верным ответом дан и 
неверный ответ, то задание считается выполненным неверно. Если наряду с верным ответом, 
дополнительно приведен ответ, не соответствующий поставленной задаче, задание считается 
выполненным частично. Правильные ответы на задания с выбором ответа и с кратким 
ответом, решения заданий с развернутым ответом и описание полных и частично верных 
ответов на эти задания приводятся в рекомендациях по оценке выполнения заданий 
конкретной комплексной итоговой работы.  
Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 
учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты 
выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от 
максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Принятый 
минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 % 
от максимального балла в зависимости от степени введения стандарта (планируемых 
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результатов) в практику начальной школы. Для первого этапа введения комплексных работ 
можно ограничиться минимальным критерием в 50 % от максимального балла.  
Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с учетом полученного балла 
за ее выполнение. Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы 
число баллов, ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, то 
можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения 
обучения в основной школе. При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у 
ученика трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик набрал 
число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 
материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными 
учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 
на уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями.  
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V.Программы отдельных учебных предметов. 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Обучение грамоте» разработана на основе  программы В. Г. 
Горецкого (Школа России. Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях, Ч. 4-е 
изд. – М. : Просвещение, 2011. – 158с.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного 
языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 
только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя обшей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии и синтаксисе; 
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 
добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукворного 
(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у кажвдго ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове ею содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 
гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 
гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 
обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 
ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 
письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 
с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения; 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
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деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 
грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 
синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделируюших учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообра-
зовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 
формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 
личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 
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предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 
учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 
содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе 
школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 
пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 
значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 
осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 
слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 
у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования обшеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность  умений различать части речи и 
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 
определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 
выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
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отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе—165ч  

( 5 ч  в неделю, 33 учебные недели): из них 115ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте.  На уроки обучения чтению в период обучения 
грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч).и 50 ч  (10 
учебных недель) — урокам русского языка.  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч  (5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями  её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 
 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям обшей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
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 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

Содержание курса 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста'. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 
т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
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согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме иод 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи-ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон кости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 
роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно- коренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах 
с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий. -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Нача,льная форма имени 
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения /, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимении. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

1 Изучается во всех разделах курса. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по липам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1 и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 
разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимении. Отличие предлогов от 
приставок. Союз. Союзы и, а. но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия,). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-
тельные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и. а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь): 
 соединительные о и е ,  в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и  в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — замочка)\ 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ье, -ия, -ов. -ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
учишь): 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
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 запятая при обращении в предложениях; 
 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 
средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 
разделе программы, который включает: 
 Тематическое планирование по обучению грамоте: 
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению) – М., Просвещение, 2011; 
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму) – М., Просвещение, 

2011. 
 Тематическое планирование по русскому языку к учебникам издательства 

М.,«Просвещение» 2011г.: 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2ч.: Ч. !. 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 4.2. 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2ч.: Ч. I. 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 

Программа рассчитана на  213 часов. 
В авторскую программу изменения не внесены. 
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 
России. 
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 Главное назначение начальной школы – воспитательное. Оно состоит в 
целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности 
младшего школьника. Начальная школа обязана  научить детей осознанному чтению, письму, 
правильной и полноценной содержательной речи; привить учащихся ответственное 
отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого учебного предмета 
воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, 
духовным ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам и их 
национальным культурам; способствовать разностороннему и гармоничному развитию 
младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

 Программы по изучению русского языка в младших классах предусматривает 
три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассной чтение. 
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 
Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности, усвоением ими 

простейших грамматико-орфографических правил начальных курс русского языка, 
предполагает решение таких основополагающих вопросов, как: 
 Формирование важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение 
общечеловеческих моральных ценностей, развитие творческих способностей; 
 Обогащение конкретных представлений детей об окружающей действительности, о 
человеке, природе и  обществе, развитие логического и образного мышления, освоение нового 
для детей вида деятельности – учебной, умения рационально использовать время на уроке; 
 Овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого 
интереса к учебным занятиям, к книге – источнику знаний. 

При обучении русскому языку реализуются основные дидактические принципы, 
особенно  принципы доступности, преемственности, перспективности, развивающей 
направленности, самостоятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний, формирование у 
них умений и навыков органически сочеталось с выработкой у каждого ученика 
положительных качеств, характерных для общественно активной, критически и 
конструктивно мыслящей личности. 

Содержание программы 
Подготовительный этап (24 часа) 
 О речи (устной и письменной). 
 Предложение и слово. 
 Слог. Ударение. 
 Звуки и буквы. 
Букварный (основной) период (143 часа) 
Обучение чтению  
 Согласные и гласные звуки и буквы. 
 Чтение слогов-слияний 
 Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов, их чтение. 
 Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов. 
 Знакомство с правилами гигиены чтения. 
 Умение читать отдельные слова орфографически, т.е так, как они пишутся, и 

так, как они произносятся, т.е. орфоэпически. 
Обучение письму 
 Выработка правильной осанки. 
 Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких 

мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание 
узоров. 
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 Знакомство с начертанием всех букв, основными типами их соединений. 
Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 
ритмичного написания букв и их соединений в словах. Запись слов и предложений. 
Списывание слов и предложений. Проверка написанного при помощи сличения с текстом – 
образцом. 

 Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, 
и предложений. 

 Правильное написание предложений. Выработка умения писать большую букву 
в именах собственных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится 
с произношением. 

 Знакомство с правилами гигиены письма. 
Развитие устной речи 
 Звуковая культура речи. 
 Работа над словом. 
 Работа над предложением и связной устной речью. 
Послебукварный период (28 часов) 
Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение 
 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 
 Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, 
труде, Родине. Совершенствование навыка чтения. 

Русский язык 
 Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча-ща, чу-щу, о 

большой букве в именах собственных, о написании предложений, о переносе слов с буквой в 
середине слова, с ь в середине слова, о постановке ударения. 

 Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 
 Составление предложений на определенную тему по картине, серии сюжетных 

картинок, по личным наблюдениям. 
 Речевая этика. Культура общения. 
 Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, 

и предложений, состоящих из этих слов. 
 Наблюдение над словами, написание которых расходится с произношением. 
 Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и 

небольших предложений.  Закрепление гигиенических навыков письма. 
 Выполнение упражнений и заданий в учебнике «Русский язык». Упражнения в 

звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов. Простейшие пересказы прочитанного. 
 Речевые ситуации с включение слов, употребляемых при приветствии и 

прощании, при выражении извинения и благодарности. 
Резервные часы (18 часов) 
 Резервные часы используются при необходимости более обстоятельного 

изучения какого-либо звука и способов его буквенного обозначения или же проведения 
отдельных уроков для повторения и обобщения определенной группы звуков, имеющих общее 
свойство. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
к концу 1 класса 
Обучающиеся должны знать: 
- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 
Обучающиеся должны уметь: 
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 
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- знать способы их буквенного обозначения; 
- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком; 
- определять место ударения в слове; 
- вычленять слова из предложений; 
Четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 
- грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 
- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 
- знать гигиенические правила письма; 
- правильно писать формы букв и соединения между ними; 
- уметь правильно прочитать слово орфографически и офроэпически; 
 Навыки чтения: 1 полугодие: плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких 

текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 
 2 полугодие: Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 
незнакомого текста не ниже 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно 
предложение от другого. 
 

 
 
 
 
VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
также концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 
учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 
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Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 
детско-юношеские движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального 

воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. • Воспитание 
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 
приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 
начального общего образования. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми 
и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
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школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со 
значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 
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В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Система идеалов и ценностей 
создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 
семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни.  Для  ребенка слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 
духовной, нравственной, ответственной жизни,  как из прошлого, так и из настоящего, в том 
числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 
— совесть, его нравственное самосознание. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» 
в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 
и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 
другими людьми. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основа учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин); 
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные  выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

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

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

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

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

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

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
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животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 

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

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

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

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 
от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 
 • участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 
и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 
учреждения. 

При  осуществлении программы могут быть использованы различные формы 
взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни  обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основывается  на 
следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  



 

168 
 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используютсяразличные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 
д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, 
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т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

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

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 
мониторинговых исследований. 
 
 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Наименование программы: «Педагогические условия духовно-нравственного 
воспитания школьников». 

Программа опирается на ценностные идеалы демократического общества: социальную 
справедливость, равенство возможностей, благосостояние и безопасность. Она построена с 
учетом стратегических целей системы образования в ходе внедрении ФГОС второго 
поколения: обеспечение консолидации, конкурентоспособности и безопасности нации. 

Цель: духовно-нравственное и гражданское становление учащихся,  их ценностно-
смысловое самоопределение. 

Задачи: признание учащимися культурного многообразия российского общества как 
важнейшего национального достояния; формирование национальной идентичности личности; 
формирование основ толерантного сознания учащихся; формирование у школьников чувства 
собственного достоинства и понимания необходимости  уважать достоинство и свободу 
самовыражения другого человека. Решение этих задач позволяет сформировать у учащихся 
начальной школы основы социо-культурного взаимодействия в гражданском обществе. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
10-11-летний ребенок имеет необходимый личностный опыт общения со сверстниками 

разных вероисповеданий, национальностей, культурных традиций. Направленность личности 
выражается в наличии самооценки, сформированных интересов и предпочтений, 
эмоционально-ценностном опыте. Накопленный опыт позволяет приобщиться к мировой 
культуре.  

Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития,  
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социо-
культурной группы 

 Урочная  Беседы на тему истории и культуры 
родной семьи, родного города. Края, родной 
улицы и Родины (в соответствии с календарно-
тематическим планированием) 

Система-
тически 

Учителя 
и воспитатели 

Внеурочная  Обзорные экскурсии по городу и 
региону. Посещение музеев и театров города и 
региона. Культурных центров (в соответствии 
с планом воспитательной работы). Форум на 
сайте школы и сайтах учителей. 

1 
раз в 
четверть 

Учителя и 
воспитатели 

Работа с Тематические родительские собрания, 1 Учителя и 
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родителями конференции, круглые столы, педагогические 
консилиумы совместно со службой 
сопровождения школы (в соответствии с 
календарным планом школы). Форум на сайте 
школы 

раз в 
четверть 

воспитатели, 
родители и 
психологи 

Работа с 
социальными 
партнерами 

Совместные мероприятия с 
родителями, представителями культурных 
центров. Музеев и театров, муниципальных 
советов, центров внешкольной работы, 
экскурсионных бюро и т.д. на базе школы и на 
выездных площадках города и района 

По плану 
работы 

Учителя и 
воспитатели, 
родители, 
общественность 

2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

урочная Библиотечные уроки. Беседы и 
викторины на уроках «Окружающего мира» 

По плану Учителя  

Внеурочная  Тематические классные часы, 
посещение музеев  соборов города (в 
соответствии с планом воспитательной 
работы) 

По плану Учителя  

Работа с 
родителями  

Совместные посещения библиотек, 
музеев, соборов города, использование 
районной библиотеки для организации 
выставок работ учащихся школы, совместные 
тематические конференции (в соответствии с 
планом воспитательной работы). Форум на 
сайте 

По 
плану 

Учителя, 
воспитатели 

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России 

Урочная Уроки окружающего мира, 
литературного чтения, тематические беседы о 
государственной символике, национальных 
праздниках, Конституции страны. 

По плану учителя 

Внеурочная  Праздники к «красным» дням 
календаря. Концерты для ветеранов войн и 
жителей блокадного Ленинграда, экскурсии по 
местам боевой славы 

По плану Учителя  

Работа с 
родителями 

Встречи с ветеранами ВОВ и жителями 
блокадного Ленинграда, совместные 
творческие концерты для ветеранов и жителей 
микрорайона 

По плану Учителя,  
зам. директора 
по ВР 

Работа с 
партнерами 

Встречи с ветеранами ВОВ и жителями 
блокадного Ленинграда, совместные 
творческие концерты и спектакли для 
ветеранов и жителей микрорайона 

По плану Учителя, 
депутаты 
округа  
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VII. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
На формирование  у школьников  культуры здорового и безопасного образа жизни 

направлено содержание большинство учебных программ, программ разных  видов внеучебной  
деятельности. Реализация этого подхода в школе ГБОУ № 38 строится на основе научной 
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 
общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить младших школьников  осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Направления реализации программы 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время.  

Расписание работы  школьной столовой: 
 2 классы: 
Завтрак  - 10.10  
Обед – с 12.20 
3 - 4 классы: 
Завтрак – 11.15 
Обед – с 12.20 
Полдник – 15.30 
В школе организовано сбалансированное и  рациональное питание  младших 

школьников. Это является важнейшим оздоровительным фактором. 
В школе работают два  оснащенных спортивных зала, имеется спортивная площадка, 
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Одной из задач программы здорового образа жизни школьника  является формирование 
сознательного отношения учащихся к своему здоровью, развитие физического потенциала 
каждого ученика. 

Так как слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 
области физической культуры, мотивы и основные способы осуществления физкультурно-
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оздоровительной и спортивной деятельности именно на уроке физической культуры  в нашей 
школе осуществляется работа по формированию здорового образа жизни учащихся. Учитель 
работает не только над развитием физических качеств, но и над укреплением здоровья и  
предотвращением  появления многих заболеваний. Таких, как   нарушение осанки, 
плоскостопие, заболевания органов зрения, желудочно-кишечного тракта. Учитель  
формирует у ребенка бережное  отношение к своему здоровью. Формирование основ 
здорового образа жизни у младших школьников осуществляется через овладение 
теоретическим разделом программы «Физическое воспитание».  

Теоретическая часть программы включает в себя изучение основ физической культуры: 
- особенность зарождения физической культуры, история первых Олимпийских игр; 
- здоровье и физическое развитие человека; 
- работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, роль зрения и слуха в жизни 

человека; 
- влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня на укрепление здоровья; 
- физические качества и их связь с физическим развитием; 
- формирование правильной осанки; 
- терминология разучиваемых упражнений; 
- причина травматизма на занятиях физической культуры и правила его предупреждения. 
Данный материал учащиеся осваивают как на специально отведенных уроках (1-2 ч. в 

четверть), так и в ходе уроков. 
Каждый урок физической культуры несет в себе определенную оздоровительную задачу. 

А в  школе учитывается возраст учащихся. В первом классе, прежде чем приступить к 
занятиям физической культуры, проводится беседа-игра с детьми о предмете «физическая 
культура» о том, что они будут изучать на данном уроке, с какими видами спорта будут 
знакомиться. Новые знания  преподносятся с помощью загадок и  иллюстраций. Незнакомые 
слова выписываются на карточки для знакомства с их правописанием, а для лучшего 
запоминания проговариваются хором. При изучении каждого вида спорта  детям дается 
представление о нем, а затем выясняется, какие упражнения составляют изучаемый вид 
спорта. 

На каждом уроке происходит  знакомство  детей с теорией, постоянно  лексика детей 
обогащается новыми словами, которыми они используют в своей речи. Большое внимание 
уделяется таким темам, как: «Режим дня школьника», «Здоровый образ жизни», «Закаливание 
организма» и др. 

Детям даются творческие домашние задания: 
- составить свой режим дня; 
- нарисовать иллюстрацию (факторы отрицательно и положительно влияющие на 

здоровье);  
- написать сочинение (например, на тему «Мой здоровый образ жизни»). 
В практической части учащиеся учатся составлять и выполнять комплексы утренней 

гимнастики, комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 
формирование правильной осанки. 

Так же учащиеся  имеют возможность познакомиться с упражнениями, направленными 
на улучшение зрения, слуха. Эти упражнения включаются, как  в  общеразвивающие  
упражнения, так и в заключительной части урока.  

В общеразвивающие  упражнения  включаются дыхательные упражнения по методике 
Стрельниковой. Они способствуют профилактике острых респираторных заболеваний, 
улучшают доступ кислорода в головной мозг. 

На уроках физкультуры учащимся предлагаются   упражнения, направленные на 
профилактику плоскостопия и укрепление мышечного корсета. 
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Внеклассная работа по формированию здорового образа жизни включает разнообразные 
формы работы: проведение спартакиад, соревнований («Веселые старты», «Мама, папа, я – мы 
спортивная семья», тематических викторин). 

Бережное отношение к здоровью младших школьников  воспитывается во 
взаимодействии  с  родителями учащихся.  Проводятся тематические родительские собрания: 
«Формирование правильной осанки», «Понятие здорового образа жизни», «Как я влияю на 
своего ребенка?». 

Необходимым условием формирования здорового образа жизни у ребенка является  
просветительская  работа с  педагогическим коллективом  школы: 

-  выступление  на педсоветах; 
- ознакомление  с методикой проведения дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

слуха. Эти упражнения  включаются  в уроки как физкультминутки. 
Во  внеурочное время в нашей школе проводятся  подвижные игры   для младших 
школьников. Дети познают основы баскетбола, пионербола, футбола и других игровых видов 
спорта. 

Учащиеся принимают участие в соревнованиях «Веселые старты», «К стартам готов», а 
также в соревнованиях  и чемпионатах по футболу, пионерболу, плаванию и настольному 
теннису.  

В школе оборудованы два спортивных зала. В них есть все необходимое для 
проведения уроков физкультуры и занятий различных спортивных секций. Есть даже детский 
батут для обеспечения гармоничного физического развития растущего организма младших 
школьников. 

В зимнее время на уроках физкультуры и во внеурочное время учащиеся под 
руководством опытных учителей осваивают технику поворотов, спусков,  подъемов и 
сложные передвижения на лыжах разными ходами: 

-бесшажным; 
-попеременным; 
-классическим. 

В школе работает медицинский кабинет. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Учителя физкультуры 
 Бубнова Е.И. (высшая категория) 
 Меньщикова Ю.В. (высшая категория) 

Логопед: 
 Аристова И.И. (1 категория) 

Социальный педагог: 
 Илюшин М.В. (1 категория) 

Школьный врач и медсестра: 
 Вавилова Нина Викторовна ( 1 категория),  

 Барышникова Тамара Николаевна (высшая категория) 
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 
процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализуется  с помощью предметов УМК «Школа России».   
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 



 

177 
 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 
какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 
России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 
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1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание. 
1.1. Урочная. Уроки-утренники на темы: « В гостях у Айболита», «Бал  

Витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы правильно 
питаться?», «Я выбираю кашу», использование здоровьесберегающих 
технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение мониторинга 
состояния питания. 

1.2. Работа с социальными партнерами. Сотрудничество с фирмой Колгейт, 
проведение мероприятий совместно с работниками  детской районной 
стоматологии и  столовой: конкурсы, викторины, литературные встречи. 

1.3. Работа с семьей. Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 
здоровье», «Рецепты наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти сам», 
проведение литературных вечеров совместно с родителями, «Обеспечение 
здорового питания», (сотрудничество со школьной столовой). 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей. 
2.1. Урочная. Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе в лицейском дворике, родительские собрания на темы «Когда девочка 
взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения со 
сверстниками». 

2.2. Внеурочная. Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных 
мероприятий со школьным центром дополнительного образования, 
спортивными школами и клубами, Домом детского и юношеского творчества. 

2.3. Работа с родителями. Совместные спортивные мероприятия, просветительские 
родительские собрания, конференции, обучающие семинары. 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима для обучающихся.  
3.1. Урочная. Уроки окружающего мира совместного с медицинскими работниками, 

беседы на классных часах о режиме дня, «Рациональное распределение 
свободного времени», профилактика сохранности зрения, опорно-двигательного 
аппарата. Составление расписания согласно требованиям СанПиН. 

3.2. Работа с семьей. Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ 
жизни», «Закаливание организма», «Профилактика простудных заболеваний», 
анкетирования, беседы «Наследственность и здоровье». 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья. 
4.1. Урочная. Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Поговорим о здоровье», «Взаимоотношения человека и 
окружающей среды», «Медицинская помощь и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» 

4.2. Внешкольная. Посещение музея гигиены, детской поликлиники, 
стоматологической клиники, коррекционные занятия с детьми по итогам 
совместной работы логопеда и учителей. 

5. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья. 

5.1. Урочная. Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, 
изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность человека», «Как  
уберечь себя от простуды?», «Что такое закаливание организма?» 

5.2. Внеурочная. Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле – 
здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра по станциям  «Навыки здорового 
образа жизни», беседа «Гигиенические правила и предупреждение 
инфекционных заболеваний». 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 



 

179 
 

Учитывая, что школа работает как школа полного дня, придаем большое значение 
таким факторам, влияющим на сохранение физического здоровья, как режим работы, 
расписание занятий, выполнение санитарно-гигиенических норм. 

При уборке помещений используется воздухоочиститель. Гигиенические требования к 
состоянию учебной мебели и ее соответствию возрасту учащихся выполнены полностью. 

Учебно-трудовая нагрузка учащихся не превышает нормы предельно допустимой. В то 
же время мы пришли к выводу, что пребывание в школе в течение целого дня может вызывать 
перегрузку у учащихся с особенностями нервной системы. Ведется систематическое 
наблюдение за состоянием таких учащихся, даются своевременные рекомендации родителям 
по изменению режима их пребывания в школе. 

Продолжительность перемен в первой и второй половинах дня между уроками 10-20 
минут. Время отдыха после уроков первой половины дня равно  одному часу (обязательная 
прогулка на свежем воздухе). Учащиеся 1-3 классов имеют дополнительную прогулку после 
3-го урока. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на уроках 
проводятся динамические паузы и гимнастика для глаз. В оздоровительных целях созданы 
условия для удовлетворения биологической потребности школьников в движении. Учебные 
занятия чередуются с прогулками на свежем воздухе, уроками физкультуры, лечебной 
гимнастики и плавания.  

Уровень физического развития учащихся зависит от состояния физического воспитания 
в школе. Наряду с уроками по физической культуре в школе проводятся массовые 
физкультурно-спортивные мероприятия по общешкольному плану. В школе работают 
спортивные секции: 

 Спортивные игры (баскетбол, волейбол, пионербол) 
 Тайеквандо 
 Лыжи 
 Настольный теннис 
 Подвижные игры 

При составлении расписания занятий учитываются особенности режима школы 
полного дня  и используется таблица И.Г.Сивкова, в которой трудность каждого предмета 
ранжируется в баллах. 

Конкретными примерами деятельности педагогического коллектива по вопросам 
оптимизации учебной нагрузки, например, проведение тематических педагогических советов 
по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема времени, 
расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий.  

В школе реализация целевая программа «Домашнее задание», которая позволяет: 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе 
учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 
проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 
обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, 
в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 



 

180 
 

 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
В школе работают три оснащенных современной техникой компьютерных класса. В 

начальной школе мультимедийное оборудование используется на уроках окружающего мира, 
литературного чтения, обучения грамоте и, как модуль,   на уроках технологии. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-
бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 
обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
 Разрабатывая технологию внутриклассной индивидуализированной самостоятельной 
работы учащихся, например,   по предмету «Окружающий мир» учителя начальной 
школы ставили перед собой следующие задачи: 
1.  Средствами индивидуализации и внутриклассной дифференциации усовершенствовать 
знания, умения и навыки учащихся, содействовать реализации учебных программ, 
повышением уровня сформированности знаний, умений и навыков каждого ученика в 
отдельности, и, таким образом,  уменьшить его абсолютное и относительное отставание (т.е. 
отставание от уровня своих возможностей); 
2.  Развивать логическое мышление, креативность при опоре на зону ближайшего развития. 
3. Повышать интерес к изучению природы и формировать учебно -познавательную 
мотивацию. 
4.  Создать условия для развития интересов и специфических 
способностей каждого ребёнка. 
Для работы на уроке учащиеся объединяются в малые группы сотрудничества. Каждая  группа 
включает в себя четырёх учеников,  причём в группу входят  разноуровневые  дети. В 
результате деления создается  пять групп. Цель создания малых групп сотрудничества 
заключается в том, чтобы организовать самостоятельную деятельность по усвоению новых 
знаний каждого учащегося в процессе учебной деятельности. 
Работа на уроках строится следующим образом. Первый этап урока включает  сообщение 
учителем сведений необходимых для дальнейшей самостоятельной работы или  фронтальное 
повторение некоторых уже усвоенных знаний. На этом этапе, используются частично – 
поисковые задания, даются задания, требующие использования таких мыслительных операций 
как анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация. Особое внимание обращается на 
доказательность ответов. Детям разрешается  отстаивать своё мнение, спорить, поощряются  
вопросы к учителю и ученикам.  
Следующим этапом урока является самостоятельная индивидуализированная работа в малых 
группах сотрудничества. Место каждого учащегося в классе заранее определено, поэтому 
учитель знает, где будет сидеть “сильный”, где “слабый”, где “средний” ученики.  Это 
позволяет ещё до начала урока раздать конверты с  дифференцированными заданиями, 
положив их на парты перед каждым учеником. Также на парту выкладывался конверт со 
звёздочкой, в котором содержится задание, адресованное всей группе (однако на четырёх 
учащихся). Система работы в малых группах сотрудничества, план решения учебных задач  
разъясняются учащимся заранее. При этом учитель объясняет, что такая организация работы 
необходима для того, чтобы они получили на уроке как можно больше знаний, чтобы лучше 
запомнили и усвоили материал.  
Детям объясняется, что получая задания, они сначала работают самостоятельно, выполняя 
каждый часть общей работы, при этом им разрешается просить помощи или совета у ребят 
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своей группы. Затем все “исследователи” должны были объединить знания, отвечая на 
вопросы для группы. После того, как группа  справится  с этим заданием,  она выставляет на 
парту флажок, знак готовности к межгрупповому обсуждению вопросов темы. В процессе 
работы каждая группа обращается  за помощью к учителю, если в этом возникала 
потребность, но при этом, обращаясь с вопросом дети высказывают учителю и свои варианты 
ответов, предположения, другими словами к учителю можно было обращаться в спорных 
ситуациях, но обязательно этому обращению должна предшествовать попытка 
самостоятельного решения вопроса. 
 Учителями школы были разработаны задания дифференцированного характера для работы в 
малых группах сотрудничества, которые, во-первых,  ни в кой мере не дублируют друг друга. 
Каждый ребёнок, выполнив своё задание сообщает нечто новое, интересное своей группе. 
Такой подход даёт каждому ребёнку возможность почувствовать себя значимым, внести свой 
вклад в общее дело. Это особенно важно для “слабых” учащихся. Во-вторых, при этом 
задания, действительно, задания даются разноуровневые и обеспечивают каждому ученику 
оптимальный уровень трудности. Это достигается  с помощью нескольких моментов. Во-
первых, проводится дифференциация по степени новизны материала для детей. Во-вторых, 
варьируется преобладающий тип деятельности. 
 Так, если задание для “слабых” включают большей частью деятельность репродуктивную и 
лишь отчасти частично-поисковую, то у “средних”, напротив, преобладают задания частично-
поискового характера, а у “сильных” в работу включены проблемные задания, требующие 
наибольшей сложности работы мысли. 
Благодаря такому построению заданий удается обеспечить не только оптимальный уровень 
сложности для каждого, но и избежать дискомфортного состояния у “средних” и “слабых”, 
связанного с ощущением своей “неполноценности”, “слабости” по сравнению с другими 
детьми. 
После того как группы заявляют  о своей готовности начинается следующий этап урока, 
межгрупповые обсуждения вопросов темы. Этот этап, по усмотрению учителя, проводится по-
разному.  
Первый вариант межгруппового обсуждения выглядит  так: весь объём материала 
представляет одна группа. Остальные ребята принимают ответ группы, соглашаются  с ним, 
или приводят свою точку зрения, дополняют ответ товарищей. При этом для учителя очень 
важно следить за тем, чтобы дети не искали промахи в ответе, “защищающейся” группы, не 
воспринимали их как соперников, а, напротив, отмечали положительные стороны, ощущали 
себя помощниками отвечающих, а не судьями. 
Другой вариант, когда материал разбивается на смысловые части, разные группы выбирают 
для себя интересующий их вопрос, и защита, таким образом,  ведется уже последовательно 
разными группами. Нужно отметить, что обсуждение по второму типу занимает гораздо 
больше времени, его труднее организовать, но ребята воспринимают такую форму с большим 
интересом. 
Возможно также комбинирование этих двух вариантов межгруппового обсуждения: когда 
основная часть материала “защищала” одна группа, а варианты решения проблемных заданий 
предлагают все группы, каждая высказывает своё мнение, после чего подводится итог под 
руководством учителя. 
Итогом обсуждения должен явиться общий вывод по теме, после чего подводятся итоги урока. 
Для индивидуализации обучения в 1 классе на уроках математики  наши учителя используют, 
например, такие дидактические игры: 
“Лучший счётчик” 
Содержание игры: учитель на магнитном  моделеграфе по секторам соответственно размещает 
от 1 до 10 рисунков. Открывая каждый сектор поочерёдно, учитель предлагает детям 
сосчитать число рисунков и показать нужную цифру. Сосчитавший первый называется 
лучшим счётчиком. Затем учитель показывает цифры вразбивку, а ученики – 
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соответствующее число рисунков в секторах круга. В итоге игры учитель открывает 2 сектора, 
предлагает сравнить число рисунков в них и определить, где предметов меньше и на сколько. 

“Хлопки” 

Содержание игры: учитель на магнитном моделеграфе размещает по секторам от 1 до 
10 рисунков. Открывая по очереди сектор за сектором, предлагает сосчитать число рисунков и 
по его сигналу похлопать столько же раз, сколько открыто рисунков, и показать нужную 
цифру (учитель задаёт ритм хлопков). 

Изучая числа первого десятка, важно сравнивать каждое предыдущее число с 
последующим и наоборот. Для этого предназначены игры  “Лучший счётчик”, “Число и цифру 
знаю я”. 

Содержание игры:  учитель на магнитном моделеграфе поочередно открывает сектор за 
сектором, дети считают число цифр в каждом из них и показывают учителю 
соответствующую карточку с цифрой, а затем сравнивают число цифр в двух соседних 
секторах магнитного моделеграфа. 

Работа над составом числа начинается в разделе “Нумерация чисел первого десятка”. 
Состав чисел от одного до пяти дети в этот период должны знать на память, состав чисел 6-10 
можно рассматривать на наглядной основе, на следующем этапе дети знакомятся с составом 
чисел  на основе сложения по памяти. На третьем этапе дети воспроизводят состав чисел на 
основе выявленной закономерности: числа, стоящие на одинаковых местах (слева и справа) в 
числовом ряду, составляет в сумме последнее число в этом ряду. 

Наличие индивидуальных психофизиологических различий  в развитии учащихся 
вызывает необходимость внедрения в образовательный процесс дифференцированного 
обучения, которое способно создать максимально- благоприятные условия для становления 
личности ученика и сбережения его здоровья. 

Дифференцированное обучение представляет собой форму деления учащихся на  
сравнительно одинаковые по уровню обучаемости группы детей. 

Наиболее удобное средство организации дифференцированного обучения в классе – 
карточки. Задания в них построены  на одном содержании и ведут к одному итогу, но разными 
путями. 

Осуществление индивидуализации и дифференциации проходит: 
- при изучении нового материала; 
- при проведении самостоятельной работы; 
- при контроле и оценке знаний учащихся; 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Особых достижений добились мальчики и девочки, занимающиеся футболом. 
Последние два года девочки 2-х и 3-х классов  завоевали золото в турнире «Футболишка». 
Мальчики занимали 2-е и 3-и места. В 2010 году мальчики завоевали 1 место во 
Всероссийском  турнире в Москве и выиграли поездку в Г.Милан,  Италия. 

Традиционно школьники участвуют вместе с родителями  в таких лыжных 
соревнованиях, как «Юнтоловская лыжня» и  «Лыжня России». 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей в рамках «Школы родительской любви»  направлена 
на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение родительских собраний на темы  «Формирование правильной осанки», 
«Понятие здорового образа жизни», «Как я влияю на своего ребенка?». 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов  по 
следующим темам: 

«Человек – восьмое чудо света»,   «Здравствуйте! Будьте здоровы!»,  «Зеница 
ока: как сохранить зрение», «губительная мода – курение», «о пенном напитке:  
правда о пиве», «Вы уверены, что он – друг? Компьютер, телевизор и здоровье 
ребенка», «Нравственное здоровье человека» др. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 
(традиционные  «Лыжня России», «Папа, мама, я – спортивная семья»,  классные и 
школьные олимпийские игры; 

Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей: 
Журнал «Здоровье школьника»,   
 Шишова, Т.  
Чтобы уроки были не в тягость [Text] / Шишова Т. - // Здоровье детей. 

Приложение к газете "Первое сентября". - 2001. - N 1. - С. 18-19  
Лыхин, А. Н.  
Чтобы тело и душа были здоровы. Программа "Оздоровительный спортивно - 
туристский лагерь" [Text] / Лыхин А. Н. - // Внешкольник. - 2001. - N 6. - С. 18-21  
Миронова, Н. И.  
Валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса младших 
школьников. Формирование культуры здоровья [Text] / Миронова Н. И. - // 
Дополнительное образование. - 2001.- N 5. - С. 16-20  

Секирова, Т.  
Классный час по теме: "Искру туши до пожара, беду отводи до удара" по теме: 

"Развитие мотивации к заботе о собственном здоровье. Последствия вредных 
привычек". 10-11-е классы [Text] / Секирова Т. - // Граждановедение. Приложение к 
"Учительской газете". - 2001. - N 31. - С.5  

Хухлаева, О.  
Внутриличностный конфликт [Текст] / Хухлаева О. - // Школьный психолог. 

Приложение к газете "Первое сентября". - 2001. - N 40. - С. 6  
Белова, Г. А.  
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Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС и здоровье, работоспособность 
школьников [Текст] / Белова Г. А. - // Химия. Приложение к газете "Первое 
сентября". - 2001. - Сент. - (N 35). - С. 8  
Алешина, Л.  
Как оценивать успехи школьников [Text] / Алешина Л. - // Здоровье детей. 
Приложение к газете "Первое сентября". - 2005. - N 1. - С. 18-23  
Широкова, Е.  
Давай посмотрим на мир! Программа по охране зрения школьников 1-8-х классов 
[Text] / Широкова Е. - // Здоровье детей. Приложение к газете "Первое сентября". - 
2005. - N 2. - С. 16-19  
Башмаков, М.  
Индивидуальная программа [Text] / Башмаков М. - // Здоровье детей. Приложение к 
газете "Первое сентября". - 2005. - N 4. - С. 14-19  
Букин. - // Семья. - 2005. - N 4. - С. 6-7 : ил.. - Содержание: Урок N 1. Как летчик на 
вираже; Урок N 2. В школу - с пеленок; Урок N 3. С какой стороны считать; Урок N 
4. Нев Сорбонну, так в казаки; Урок N 5. Магистром можешь ты не быть. - Содерж.: 
Урок N 1. Как летчик на вираже; Урок N 2. В школу - с пеленок; Урок N 3. С какой 
стороны считать; Урок N 4. Нев Сорбонну, так в казаки; Урок N 5. Магистром 
можешь ты не быть  
Брагинский, В.  
Болезнь цивилизованного общества [Text] / Брагинский В. - // Здоровье детей. 
Приложение к газете "Первое сентября". - 2005. - N 5. - С. 28-33  
Здоровье без статуса [Text]. - // Управление школой. Приложение к газете "Первое 
сентября". - 2005. - N 5. - С. 8  
Андреева, М. Н.  
Учитель, не навреди! [Text] : о негативном влиянии школьных оценок на здоровье 
учащихся / Андреева М. Н. - // Здоровье детей. Приложение к газете "Первое 
сентября". - 2005. - N 7. - С. 26-27  

Смирнов, Н.  
Учебный процесс требует гигиены [Text] / Смирнов Н. - // Здоровье детей. 
Приложение к газете "Первое сентября". - 2005. - N 8. - С. 32-35. 

Воронова, Е.  
Весенний рацион питания школьника 
[Text] / Воронова Е. - // Здоровье детей. 
Приложение к газете "Первое сентября". -
2005. - N 8. - С. 42-43  

 

o  

Абрамова, Нина Ивановна.  
"Азбука здоровья" [Текст]: методическая 
разработка валеологической программы : для 
детей 8-10 лет : [игра-путешествие] / Нина 
Ивановна Абрамова Н. И. - // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2005. - N 2. 
- С. 63-65. 

o  

Тема: опасный дефицит [Text] : методические 
рекомендации / ведущий рубрики А. Букин. - // 
Семья. - 2005. - N 20. - С. 6-7: 

o  

Прихожан, Анна Михайловна.  
"Но самое страшное место - у доски" 
[Текст] : безопасность образования / 
интервьюер Л. Кожурина. - // Первое 

o  
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сентября. - 2005. - Май. (N 38). - С. 2  
 

 o  
17. Кожурина. - // Первое сентября. - 2005. - Май. (N 38). - С. 2 o  

18. Ануров, В.  
Влияние механических нагрузок на состояние 
позвоночника. Советы учителю [Text] / Ануров В. - // 
Спорт в школе. Приложение к газете "Первое 
сентября". - 2005. - N 2. - С. 38-39  

 

o  

19. Солнцев, К.  
13 принципов правильной тренировки [Text] / 
Солнцев К. - // Спорт в школе. Приложение к 
газете "Первое сентября". - 2005. - N 6. - С. 49  

 

o  

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Выявление и оценивание состояние здоровья учащихся проводится в ходе 
автоматизированного комплекса диспансерного обследования с участием врачей-
специалистов из районной поликлиники. Перед осмотром детям выдают анкету, которую 
внимательно заполняют родители. На осмотр ребенок приходит с заполненной анкетой. 
Каждый родитель предоставляет письменное согласие на проведение такой диспансеризации, 
выявляющей генетические и приобретенные заболевания детей. 

На основе проведенной диагностики педагогический коллектив вносит корректировки 
в учебный процесс, учитывает индивидуальные особенности учащихся при обучении, 
органично включает в  уроки  различные виды гимнастики и релаксационные  приемы. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. 

  Воспитание здорового образа жизни является длительным педагогическим процессом, 
осуществляемым учителями, родителями совместно с врачом и логопедом школы. Данный 
процесс носит систематический характер. 

Результативность работы по данной теме можно отслеживается  по следующим 
показателям: 

- уровень физического развития учащихся; 
- уровень освоения знаний  (анкета «Здоровье»); 

Сводная таблица результатов тестирования учащихся 1 ступени обучения за  2008-
2009 учебный год 

 
класс Кол-во 

испытуемых 
Определяемые 

способности 
Высокий 
% 

Средний 
% 

Низкий % 

2
 класс 

47 
учеников 

Силовые 
способности 

19 38 43 

Скоростно-силовые 
способности 

 47 53 

Силовая 40 58 2 



 

186 
 

выносливость мышц живота 
Скоростные 

способности 
4 90 6 

Гибкость 28 30 42 
Выносливость 4 30 66 

 
Сводная таблица результатов тестирования учащихся 1 ступени обучения за 2009-

2010 учебный год 
класс Кол-во 

испытуемых 
Определяемые 

способности 
Высокий 
% 

Средний 
% 

Низкий % 

3 
класс 

51 ученик Силовые 
способности 

8 49 43 

Скоростно-силовые 
способности 

6 63 31 

Силовая 
выносливость мышц живота 

73 21 6 

Скоростные 
способности 

4 88 8 

Гибкость 24 45 31 
Выносливость 20 20 60 

 
Сводная таблица результатов тестирования учащихся 1 ступени обучения за 2010-2011 
учебный год 
класс Кол-во 

испытуемых 
Определяемые 

способности 
Высокий 
% 

Средний 
% 

Низкий % 

4 
к

ласс 

55 
учеников 

Силовые 
способности 

11 53 36 

Скоростно-силовые 
способности 

22 54 24 

Силовая 
выносливость мышц живота 

76 18 6 

Скоростные 
способности 

18 73 9 

Гибкость 47 24 29 
Выносливость 24 18 58 

 
Уровень освоения знаний теоретических основ учащимися 1 ступени обучения 
 

Учебны
й год 

класс Кол-во 
учеников 

Высок
ий уровень % 

Средн
ий уровень % 

Низки
й уровень % 

2008-
2009 

2 80  22 26 51 

2009-
2010 

3 83 37 30 33 

2010-
2011 

4 76 43 40 17 
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VIII.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Комплексная оценка достижения планируемых результатов освоения программы  
начального образования  на межпредметной основе. 
 Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников 
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе:  
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  
 умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  
 обобщенных способов деятельности;  
 коммуникативных и информационных умений.  

В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка достижения 
планируемых результатов по математике и русскому языку в итоговую оценку включается 
комплексная проверочная работа. Ее целью является оценка достижения планируемых 
результатов по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 
«Программа формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка способности 
выпускников начальной школы работать с информацией, представленной в различном виде (в 
виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и 
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 
умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  
В связи с тем, что вышеназванные междисциплинарные программы впервые вводятся в 
практику работы начальной школы, и требуется еще дополнительная корректировка как их 
содержания, так и методов оценки,  даются только общие подходы к проведению комплексной 
итоговой работы. Эти подходы конкретизируются на примерах экспериментально 
проверенного инструментария.  
Программа «Чтение: работа с информацией» имеет сложную структуру, в которой для целей 
итоговой оценки условно можно выделить следующие четыре блока учебных действий 
(умений):  
• блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать тексты с целью 
освоения и использования информации; находить информацию, заданную в явном или 
неявном виде;  
• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и главную мысль текста, 
составлять план текста, интерпретировать и обобщать информацию, преобразовывать 
информацию из сплошного текста в таблицу, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста и др.;  
• блок «Применение и представление информации»:  
представлять одну и ту же информацию разными способами;  
• блок «Оценка достоверности получаемой информации»:  
на основе имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов, выявлять содержащуюся в тексте или других 
источниках противоречивую информацию.  
Каждый из перечисленных блоков может быть включен в комплексную работу как объект 
итоговой оценки. Очевидно, что все планируемые результаты, включенные в данную 
программу, не могут быть охвачены формализованной итоговой оценкой, осуществляемой в 
виде письменной работы. На итоговую оценку будут выноситься только те умения, которые 
необходимы для продолжения обучения в основной школе и которые можно проверить в 
рамках письменной работы.  
Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит 
переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для оценки являются 
тексты разного содержания. Содержание части текстов не должно выходить за пределы 
жизненного опыта выпускников начальной школы. Однако большая часть текстов включает 
разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского опыта, 
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поскольку в основной школе им предстоит работать в основном именно с такими текстами. 
Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения обучения, 
для комплексной оценки могут быть выбраны следующие группы действий:  
• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение;  
• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково-
символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач;  
• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 
информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи.  
Таким образом, комплексная работа  оценивает сформированность отдельных 
универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе.  
Для проведения комплексной оценки разработаны специальные комплексные задания. В 
каждом задании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких текстах, в которых 
информация может быть представлена в разной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, 
схем, таблиц и др. Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов или заданий. 
В связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра умений по двум 
междисциплинарным программам структура работы включает две части, каждая из которых 
направлена на оценку достижения планируемых результатов по одной из оцениваемых 
программ. Время на выполнение каждой части составляет один урок. Работа выполняется в 
два дня.  
Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы могут включать 
разное число комплексных заданий, которое будет определяться особенностями объекта 
оценки и рассматриваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, а также 
формой представления информации. В работе используются разнообразные типы и формы 
заданий. По форме ответа можно выделить следующие типы заданий:  
• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  
• на установление последовательности и соответствия;  
• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на 
отведенном месте, указать местоположение предмета);  
• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 
объяснение к ответу). Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и 
умений, сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически 
всех предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 
технологии и др.), требования к которым не выходят за рамки планируемых результатов в 
части «Выпускник научится». Комплексные итоговые работы проводятся на основе 
стандартизированного инструментария, имеющего возрастные нормы на выполнение как 
отдельных заданий, так и работы в целом.  
По результатам выполнения комплексной работы выстраиваются  профили способности 
выпускников начальной школы работать с информацией и решать учебные и практические 
задачи с учетом привлечения знаний и умений из отдельных предметов и универсальных 
способов действий.  
Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 
баллов) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и 
особенностей проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе 
разработанных критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. 
Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и правильности выполнения 
задания.  
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За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 балл. Если 
выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным 
неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то 
ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 
0, 1 или 2 балла. За выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может 
получить от 0 до 5 баллов. Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом 
ведется с соблюдением следующих общих правил. Если наряду с верным ответом дан и 
неверный ответ, то задание считается выполненным неверно. Если наряду с верным ответом, 
дополнительно приведен ответ, не соответствующий поставленной задаче, задание считается 
выполненным частично. Правильные ответы на задания с выбором ответа и с кратким 
ответом, решения заданий с развернутым ответом и описание полных и частично верных 
ответов на эти задания приводятся в рекомендациях по оценке выполнения заданий 
конкретной комплексной итоговой работы.  
Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 
учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты 
выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от 
максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Принятый 
минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50 % до 65 % 
от максимального балла в зависимости от степени введения стандарта (планируемых 
результатов) в практику начальной школы. Для первого этапа введения комплексных работ 
можно ограничиться минимальным критерием в 50% от максимального балла.  
Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с учетом полученного 
балла за ее выполнение. Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей 
работы число баллов, ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, 
то можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения 
обучения в основной школе. При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у 
ученика трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик набрал 
число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 
материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными 
учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 
на уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями.  
Ниже приводятся примеры двух комплексных итоговых работ для учащихся 4 класса. 
Приведенные примеры позволяют проиллюстрировать особенности структуры комплексных 
работ и подходов к разработке отдельных комплексных заданий. Основная информация о 
данных работах приводится в  таблицах: 

Структура Объект оценки 

С
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 с
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м
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и 
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М
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м
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ы
й 
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1 часть 

Комплексное 
задание 1 
«Добрый совет»  

Чтение 
литературного 
текста. Работа с 
информацией  

Литературное 
чтение, 
русский язык, 
УУД, работа с 
информацией 

18 40 28 

2 часть 



 

190 
 

Комплексное 
задание 2  
«Минеральные  
соли»  
 

Решение 
учебно- 
практических 
задач  
 

Окружающий 
мир,литературн
ое чтение, 
УУД. Работа с 
информацией 

6 20 10 

Комплексное 
задание 3  
«Спортивная 
площадка»  
 

Решение 
учебно-
практических 
задач  

 

Математика, 
УУД. Работа с 
информацией 
 

2 20 8 

Итого   26 80 46 

 
Структура Объект оценки 
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ЧАСТЬ 1 

Комплексное 
задание 1 
«Поездка в Санкт-
Петербург»  
 

Решение учебно-
практических 
задач  
 

Математика, 
УУД  
 

5 40 12 

ЧАСТЬ 2 

Комплексное 
задание 2 
«Путешествуйте 
по городам 
России»  
 

Чтение научно-
популярных 
текстов. Работа с 
информацией  
 
 

Литературное 
чтение, 
русский 
язык, УУД. 
Работа с 
информацией                                                                                                   

18 40 28 

Итого                                                      23 80 40 

 
В отличие от итоговых работ по математике и русскому языку для данных комплексных работ 
не приводится спецификация, так как основные содержательные элементы спецификации 
были уже описаны в данном разделе. Дополнительно к каждой из двух работ дается ее план с 
описанием проверяемых умений, основных характеристик заданий (область оценки, тип 
задания и максимальный балл за выполнение задания), а также рекомендации по оцениванию 
отдельных заданий.  
КОМПЛЕКСНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА (ВАРИАНТ 1)  
ЧАСТЬ 1  
Комплексное задание «Добрый совет»  
В журнале «Отчего и почему» Катя и Миша прочитали один и тот же текст. Катя сказала, что 
это сказка, а Миша с ней не согласился. Прочитай этот текст, выполни задания и реши, кто из 
ребят прав.  
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Добрый совет 
 

Когда Земля была совсем юной, ледяная тишина окутывала её. Скованные вечным льдом, 
спали ручьи и реки, моря и океаны. Шумные ветры тихо дремали в глубоких расселинах скал. 
И всё потому, что молодое Солнце… боялось высоты! Поднимаясь утром на востоке, оно изо 
всех сил держалось за Линию Горизонта. Его лучи только скользили по планете, не согревая 
её. Шло время, а на Земле ничего не менялось. Однажды возле Солнца пролетала Мудрая 
Старая Комета. Она сразу заметила что-то неладное:  
— Уважаемое Светило! Не могли бы Вы подняться чуть выше Линии Горизонта? Эта 
прекрасная планета никогда не проснётся, если Вы не согреете её своими лучами!  
— Я не могу, — ответило Солнце и отчаянно покраснело. — Я боюсь высоты.  
— Это поправимо! — сказала Мудрая Старая Комета. — Вам только нужно поменять свою 
точку зрения. Правда, эта точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой 
середине неба. Но если однажды Вы достигните её, то страх высоты навсегда пройдёт. 
Прощайте, Солнышко! Прислушайтесь к моему совету.  
Утром Солнце сразу же устремилось к точке, которую указала ему Комета. К полудню оно 
достигло зенита и решило осмотреться. И тут наконец увидело Землю — не краешек, не 
половинку, а всю планету целиком, такую прекрасную и удивительную, похожую на 
огромный голубой шар. Любовь и нежность переполняли Солнце. Его лучи согревали 
озябшую Землю так, что стали плавиться льды в морях и океанах. Но первыми оттаяли ветры 
— и разлетелись по всей Земле. Они радостно свистели и улюлюкали на безлюдной пока 
планете. А Солнце, совсем забыв о боязни высоты, пошло на запад, чтобы обогреть свою 
планету со всех сторон. Прошли многие тысячи лет, прежде чем Мудрая Старая Комета 
смогла навестить знакомое Светило.  
— Как поживает Ваша прекрасная планета? — спросила она.  
Солнце загадочно промолчало. Над Землёй занимался рассвет. Когда туманная дымка 
растаяла, Комета увидела синие реки и озёра, полные воды, моря и океаны, в каждом из 
которых отражалось Солнце, зелёные леса и цветущие луга. И каждый цветок тянулся к 
Солнцу, к его живительному теплу. За всю свою бесконечно долгую жизнь Мудрая Старая 
Комета не видела ничего прекраснее. На её морщинистом лице выступили слёзы. Солнце 
хотело осушить слёзы Кометы, но их становилось всё больше и больше. Горячие солнечные 
лучи превращали их в пар, который сметал с лица Кометы космическую пыль.  
- «Я, кажется, помолодела!» — подумала Мудрая Старая Комета и тут увидела своё отражение 
в одном из океанов Земли.  
- Что это? За ней тянулся длинный серебристый шлейф.  
— Как красиво! — воскликнула она. — Спасибо, Солнышко! — и унеслась в далёкий космос, 
чтобы рассказать своим подругам обо всех этих чудесах.  
С тех пор нашу Солнечную систему часто посещают кометы. И каждая, становясь моложе, 
получает от Солнца подарок — длинный сияющий шлейф — в память о том, как когда-то 
давным-давно одна из комет помогла ему добрым советом.  

А. Бондаренко  
Ответь на вопросы и выполни задания.  
1. Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста. Обведи 
нужную цифру.  

1) Мудрая Комета никогда в жизни не видела своего отражения.  
2) Шумные ветры навсегда остались дремать в глубоких расселинах скал.  
3) Мудрая Старая Комета получила в подарок от Солнца длинный шлейф.  
4) Солнце так и не смогло увидеть всю планету целиком.  

2. Выпиши предложение, в котором есть доказательство того, что в те времена, о которых 
рассказывается, людей еще не было.  
_____________________________________________________________________ 
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3. Давно ли Мудрая Старая Комета дала Солнцу свой совет? Докажи свой ответ словами из 
текста.  
_____________________________________________________________________ 
4. Почему наша планета так растрогала Мудрую Старую Комету, когда она увидела ее во 
второй раз?  
_____________________________________________________________________ 
5. Можно ли по комете узнать, побывала ли она уже в Солнечной системе? Отметь ответ*  
* Да  
* Нет  
Объясни свой ответ ____________________________________________________ 
6. Автор называет солнце разными словами, слово Солнце уже записано. Найди в тексте ещё 2 
слова и запиши их.  
Солнце, ______________________________________________________________ 
7. Каким словом можно заменить выделенное слово в предложении: «Ответило Солнце и 
отчаянно покраснело». Обведи нужную цифру.  
1) бесстрашно,  
2) сильно,  
3) смело,  
4) рискованно.  
8. Тебе встретилось предложение: «И Добрая Старая Комета унеслась в далёкий космос, 
чтобы рассказать своим подругам обо всех этих чудесах». Напиши два примера того, о чём 
она могла рассказать.  
1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
9. Текст называется «Добрый совет». Почему совет, который Комета дала Солнцу, можно 
назвать добрым?  
10. Составь и запиши план текста.  
11. Ты уже знаешь, что у слов бывает прямое и переносное значение. Найди словосочетание, в 
котором одно из слов употреблено в переносном значении, обведи нужную цифру.  
1) глубокие расселины,  
2) прекрасная планета,  
3) ледяная тишина,  
4) туманная дымка.  
12. Объясни, в каком значении употреблено сочетание слов точка зрения в отрывке: «Вам 
только нужно поменять свою точку зрения. Правда, эта точка, называемая зенитом, находится 
довольно высоко, в самой середине неба. Но если однажды Вы достигните её, то страх высоты 
навсегда пройдёт».  
13. Какой частью речи является встретившееся в тексте слово светило?  
Какой другой частью речи может быть слово светило? Придумай предложение, в котором оно 
будет этой частью речи.  
14. В тексте есть слово Земля. Напиши, когда в соответствии с правилами русского языка оно 
пишется с заглавной буквы.  
1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________ 
15. Что в этом тексте совпадает с тем, что ты узнал на уроках «Окружающего мира»? Приведи 
два примера.  
1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
16. Что в этом тексте не совпадает с тем, что ты узнал на уроках «Окружающего мира»? 
Приведи один пример.  
_____________________________________________________________________ 
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17. Вода может существовать в разных состояниях. Все ли они упоминаются в тексте?  
□ Да  
□ Нет  

Назови их.  
18. Ты помнишь, что Катя считает, что «Добрый совет» — это сказка, а Миша с ней не 
согласен. Кто же из них, по-твоему, прав?  

 □ Катя  
 □ Миша  

Приведи два объяснения того, почему ты так думаешь.  
1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
 
ЧАСТЬ 2  
Комплексное задание «Минеральные соли»  
Алёна после школы рассказала маме, как на уроке они проделывали опыт по выделению из 
почвы минеральных солей. Мама заметила, что эти вещества есть не только в почве, но и в 
любом живом организме. Еще она сказала, что всегда следит, чтобы ее семья правильно 
питалась и получала все необходимые минеральные соли. Алена решила проверить, все ли 
правильно делает ее мама. Вот что она узнала о минеральных солях.  
Всем живым организмам необходимы минеральные соли.  
Корни растений всасывают содержащиеся в почве растворы минеральных солей. Человек и 
животные получают их вместе с пищей или напитками. Какие же соли необходимы человеку 
для поддержания здоровья?  
Кровь человека красная, потому что в ней есть специальное вещество — гемоглобин, 
содержащее соли железа. При недостатке железа в пище существует риск возникновения 
малокровия. В крови есть еще и поваренная соль, поэтому она немного солоноватая на вкус.  
Кости человека содержат соли кальция, а недостаток кальция может привести к разрушению 
зубов или плохому развитию скелета. А вот недостаток в организме солей магния может стать 
причиной ухудшения работы кишечника. При нормальном питании организм, как правило, 
получает достаточное количество различных минеральных солей. А вот поваренную соль 
постоянно необходимо добавлять в пищу. 

Берегитесь нитратов! 
Овощи и фрукты ежедневно должны быть на нашем столе.  
Но иногда безобидное румяное яблочко или аппетитная веточка винограда могут быть 
чрезвычайно опасными! Если при выращивании растений в почву вносят излишки азотных 
удобрений, то в ней повышается содержание вредных для здоровья минеральных солей — 
нитратов. У свеклы нитраты скапливаются, в основном, в верхней  части корнеплода, у 
моркови — в центральной желтой части, а у капусты — в кочерыжке. Оказавшись в организме 
человека, нитраты могут нарушать работу кровеносной системы. Они способствуют развитию 
вредных кишечных микроорганизмов, которые выделяют в организм человека ядовитые 
вещества.  
Содержание минеральных солей в продуктах питания  

 
Минеральные соли Продукты 

Соли магния Горох, курага, кукуруза, лук, шпинат 

Соли кальция Молоко, рыба, свекла, фасоль, репа, редис  

Соли калия Шампиньоны, бобы, шпинат, морковь 

Соли железа Яблоки, абрикосы, соя, кабачок 



 

194 
 

 
Ответь на вопросы и выполни задания.  

1. Какова цель текста «Берегитесь нитратов!»? Обведи цифру рядом с выбранным тобою 
ответом.  

1) Проинформировать о необходимости употреблять овощи и фрукты.  
2) Проинформировать о минеральных солях — нитратах.  
3) Предупредить об опасности нитратов в овощах и фруктах.  
4) Рассказать о неправильном внесении азотных удобрений.  

2. Дополни предложение. Обведи цифру рядом с выбранным тобою словом.  
Кровь человека красного цвета, так как в ней есть специальное вещество, содержащее соли:  

1) калия,  
2) кальция,  
3) железа,  
4) магния.  

3. На осмотре у стоматолога у Алёны обнаружили кариес, и врач порекомендовал ей есть 
побольше определенных продуктов. Какие из приведенных ниже продуктов мог 
порекомендовать врач?  

1) яблоки, курага, сливы;  
2) молоко, творог, рыба;  
3) помидоры, апельсины, хлеб;  
4) горох, орехи, изюм.  

4. Алёна очень любит редиску. Но при неправильном выращивании в редиске могут скопиться 
вредные нитраты. Каким образом в организм Алёны вместе с редиской могут попадать 
нитраты? Дополни приведенную ниже схему.  

 
5. Недостаток в организме некоторых минеральных солей может привести к различным 
нарушениям. Запиши в правом столбце таблицы, какие минеральные соли необходимы при 
данных нарушениях.  

Возможные нарушения в организме 
при недостатке минеральных солей  

Какие минеральные соли необходимы 
при данном нарушении?  

1.  Ухудшение работы кишечника  

2. Плохой рост скелета   

3. Малокровие   

6. Алёна делает салат из капусты с морковью и хочет, по возможности, избежать риска 
попадания в него нитратов. Какие части этих овощей она должна выбросить и не употреблять 
для салата? Запиши свой ответ.  

Капуста __________________________________________________________ 
Морковь__________________________________________________________  
 

Комплексное задание «Спортивная площадка»  
Летом четвероклассники отдыхали в лагере. Для проведения соревнований понадобилось 
оборудовать спортивную площадку. Было решено расположить на ней яму для прыжков в 

Почва  Организм 
Алены 
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длину, волейбольную площадку, мишень для стрельбы из лука и доску для записи результатов 
соревнований.  
Дан план  спортивной площадки.  

 
На плане 1 см соответствует 1 м.  
Выполни задания.  
1. Вожатая дала четвероклассникам план спортивной площадки. Она попросила отметить на 
нём расположение мишени и доски, соблюдая следующие условия:  

 мишень надо расположить в пяти метрах от лестницы;  

 
 доску надо расположить более чем в шести метрах от лестницы, между флагом и елью, 

но ближе к ели.  
Отметь на плане место расположения мишени знаком М, а доски для записи результатов — 
знаком Д.  
2. В лагере провели соревнования по стрельбе из лука.  
Каждый из 5 участников сделал по три выстрела.  
Полученные ими баллы записали в таблице.  
Прошел дождь и смыл некоторые числа.  
Восстанови записи.  

Имя Баллы 
1 выстрел      2 выстрел       3 выстрел 

Общее 
количество 
баллов  

Место  

Аня 90 60 100 250 3 

Боря 70 80 90 … … 

Ваня 100 … 90 290 … 
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Галя 60 80 … 210 … 

Даша 80 100 100 … … 

Таблица №9 
План комплексной итоговой работы (вариант 1)  
№ задания  Объект оценки (умения)  Тип задания  Максимальный 

балл  

ЧАСТЬ 1. Комплексное задание «Добрый совет» 
1 Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий.  
ВО-
задание с 
выбором 
ответа 

1 

2 Устанавливать причинноследственные связи. 
Строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей  

КО- 
задание с 
кратким 
ответом 

1 

3 Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий  

КО 1 

4 Строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме  

РО – 
задание с 
развернут
ым 
ответом  

2 

5 Устанавливать причинно-следственные связи  РО 1 

6 Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий 

КО 1 

7 Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

ВО 1 

8 Выделять существенную информацию из текста  РО 2 

9 Строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте  

РО 2 

10 Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков  
 

РО 2 

11 Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

ВО 1 

12 Строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях 

  

13 Адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач 

РО  
 

3 

14 Адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач 

РО 2 

15 Осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям 

РО 2 

16 Осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям 

РО 1 
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17 Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий 

РО 1 

18 Контролировать действия партнера;  
Формулировать собственное мнение и позицию  
Строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме  

РО 3 

ЧАСТЬ 2 

Комплексное задание «Минеральные соли» 

1 Определять цель текста ВО 1 

2 Находить в тексте информацию, заданную в явном 
виде 

ВО 1 

3 Сопоставлять информацию из двух текстов ВО 1 

4 Выявлять причинно-следственные связи 
(устанавливать последовательность действий) 

КО 2 

5 Заполнять таблицы по заданному тексту 
(преобразовывать информацию из одной формы в 
другую)  
 

КО 3 

6 Применять информацию в измененной ситуации РО 2 

Комплексное задание «Спортивная площадка» 

1 Предметные умения  
Понимать и переносить на плоскость 
пространственные и количественные отношения 
(ближе — дальше, между, больше — меньше).  
Устанавливать местоположение объекта на 
плоскости по одному условию (первая часть 
задания), по трем условиям (вторая часть задания).  
Выбирать точку отсчета для нахождения нужной 
длины.  
Переводить значение длины из одной единицы 
измерения (см) в другую (м) и обратно.  
Общеучебные умения  
Ориентироваться в пространстве. Понимать 
информацию, представленную в разной форме: в 
виде текста (с математическими отношениями); 
графически.  
Учитывать в решении все условия поставленной 
задачи.  
Выбирать ответ в ситуации, когда имеется 
бесконечное число решений.  
Осуществлять самоконтроль:  

 пошаговый (использовать предыдущее 
условие задания при выполнении 
следующего);  

 этапный (проверять выполнение всех 
условий задания).  

 

КО 5 (первая 
часть — 2; 
вторая 
часть — 3)  
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2 Предметные умения  
Использовать данные таблицы для получения 
информации, необходимой для составления 
математического выражения и нахождения его 
значения.  
Вычислять сумму и разность круглых десятков.  
Находить неизвестный компонент сложения.  
Упорядочивать числа.  
Общеучебные умения  
Читать и понимать информацию, представленную 
в форме таблицы.  
Интерпретировать полученные результаты 
(распределение мест в зависимости от результатов 
стрельбы).  
Осуществлять самоконтроль в ходе заполнения 
таблицы и интерпретации данных  
 

КО 3 

 
Таблица 10  

Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной итоговой работы (вариант 1) 
№ задания Критерии оценивания 

Комплексное задание «Добрый совет» 

1 1 балл — выбран ответ 3) Мудрая Старая Комета получила в подарок от 
Солнца длинный шлейф.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  
 

2 1 балл — выписано предложение: «Они радостно свистели и улюлюкали на 
безлюдной пока планете»;  

 выписан отрывок текста: «земля была юной» и приведено объяснение: 
«А люди появились на земле не сразу»;  

 выписан отрывок текста: «ледяная тишина окутывала землю» и 
приведено объяснение: «А если бы были люди, тишины бы уже не 
было»;  

 выписан отрывок текста: «скованные вечным льдом» и приведено 
объяснение: «В такой сильный холод люди не могли выжить».  

Комментарии: если в трех последних случаях в ответе приведены только 
указанные выше цитаты, а объяснение, почему это доказывает отсутствии 
людей, не приведено, 1 балл НЕ ставится.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл. Например, за ответы  
«Спали ручьи и реки, моря и океаны», «Шумные ветры тихо дремали в 
глубоких расселинах скал»  

3 1 балл — дан утвердительный ответ, выписано предложение: «Прошли 
многие тысячи лет, прежде чем Мудрая Старая Комета смогла навестить 
знакомое Светило».  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  
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4 2 балла — дано связное монологическое высказывание, содержащее 
правильное объяснение, в своем ответе ученик должен указать на контраст 
увиденного в первый и во второй раз, либо ученик в своем ответе вышел на 
высокий уровень обобщения (красота всегда поражает).  
1 балл — дано правильное объяснение, но нет указания на контраст 
увиденного в первый и во второй раз, в ответе есть только конкретные 
примеры того, почему была растрогана комета, например:  
«Потому что она увидела, как красива Земля».  
«Потому что она увидела красоту нашей планеты».  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—2 балла 

5 1 балл — выбран утвердительный ответ, приведено доказательство того, что 
комета побывала в Солнечной системе (доказательство: наличие у кометы 
шлейфа).  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  

6 1 балл — записаны слова Светило, Солнышко.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл, например, записано только одно из слов или ни одного  

7 1 балл — выбран ответ 2) сильно.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  

8 2 балла — дано два примера.  
Возможные примеры:  
1. Пример, связанный с красотой Земли. При этом если этот пример записан 
как два отдельных предложения: 1) «На Земле были зеленые леса и цветущие 
луга». 2) «На Земле синие реки и озера, полные воды», учащийся получает 
только 1 балл.  
2. Пример, связанный со шлейфом.  
3. Пример, связанный с изменениями, произошедшими с Солнцем — 
перестало бояться высоты, поднимается над горизонтом и т. д.  
1 балл — дан один пример из перечисленных выше.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—2 балла  

9 2 балла — дано связное монологическое высказывание, содержащее 
правильное объяснение. В ответе должна быть отражена идея помощи, 
понимания проблемы другого или идея изменения характера Солнца (т. е. в 
ответе есть признаки понимания ребенком того, что значит добро, добрый. 
Например: «Этот совет был добрым, потому что благодаря ему Солнце 
изменило свой характер, перестало бояться высоты».1 балл — дано 
правильное объяснение, но в ответе указаны только внешние изменения: 
«Планета стала красивее», «Земля стала обитаемой и красивой», либо по 
содержанию ответ схож с ответом на 2 балла, но при этом есть погрешности в 
оформлении высказывания: объяснение приведено в виде обрывочных фраз.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—3 балла  
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10 2 балла — предложенный план является правильным, в нем присутствуют все 
основные смысловые части текста, нет пропусков.  
1 балл — предложенный план содержит пункты, представляющие разную 
степень отражения событий текста: часть событий передана в плане очень 
подробно, а часть слишком сжато, таким образом, план не является хорошо 
сбалансированным.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—2 балла. Например, в плане перепутана последовательность смысловых 
частей текста.  
Примеры планов, оцениваемых 2 баллами  
Пример подробного плана  

1. Спящая земля.  
2. Встреча Солнца и Мудрой Кометы.  
3. Смелый поступок Солнца.  
4. Пробуждение Земли.  
5. Вторая встреча Солнца и Мудрой Кометы.  
6. Подарок Солнца.  
7. Встречи Солнца с другими кометами.  
Пример сжатого плана  
1. Земля спит.  
2. Совет Мудрой Кометы.  
3. Пробуждение Земли.  
5. Второй визит Мудрой Кометы.  

Примеры планов, оцениваемых 1 баллом  
Пример несбалансированного плана  

1. Спящая земля.  
2. Встреча Солнца и Мудрой Кометы.  
3. Смелый поступок Солнца.  
4. Пробуждение Земли.  
5. Откуда у комет серебряный шлейф.  

Пример плана с пропуском некоторых частей  
1. Встреча Мудрой кометы с Солнцем.  
2. Земля оттаяла.  
3. Солнце дарит кометам шлейф  

 

11 1 балл — выбран ответ 3) ледяная тишина.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  

12 
 

1 балл — дано правильное объяснение: указано на прямое значение. В данном 
контексте значение этого выражения — место, откуда Солнце смотрело на 
Землю (учащиеся также при указании на прямое значение слова могут дать 
синоним: «точка отсчета»).  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл. Например, указано на переносное значение, дано неправильное 
объяснение: «мнение», или дан ответ: «изменить место положения»  

13 
 

3 балла — правильно выполнены все три части задания: правильно указана 
часть речи слова в тексте (имя существительное); указано, что слово может 
быть глаголом; приведен пример.  
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2 балла — правильно выполнены только две первые части задания.  
1 балл — правильно выполнена только одна первая часть задания.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—3 балла.  
Примечания: если во второй части кроме слова «глаголом» написано еще и 
слово «наречием» вычитается  
1 балл. Если во второй части написано «прилагательным» а в третьей части 
записан пример, в котором слово «светило» является глаголом, ни за вторую, 
ни за третью часть баллы не даются 

14 
 

2 балла — приведено два любых случая из трех возможных: 1) начало 
предложения, 2) когда это слово является именем собственным, 3) в значении 
«планета», 4) в сказках как имя героини сказки, 5) название текста.  
1 балл — приведен один из указанных выше случаев.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—2 балла.  
Примечание: если в качестве ответов приведены только цитаты из текста и 
нет указания на правило (в начале предложения и т. д.), баллы не 
выставляются  
 

15 2 балла — приведено два примера.  
1 балл — приведен один пример.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—2 балла.  
Возможны следующие примеры:  
1. Солнце — источник света, к нему тянется все живое.  
2. К полудню солнце находится в точке зенита.  
3. Если солнце низко над горизонтом — на Земле низкая температура 
(холодно), если высоко над горизонтом — жарко.  
4. У комет при приближении к солнцу появляется серебряный хвост  
 

16 1 балл — приведен один пример, указывающий на несовпадение сведений, 
полученных на уроках «Окружающего мира», и содержащихся в данной 
сказке.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл, например, записано:  
«Солнце не может боятся высоты», «Солнце и кометы не могут 
разговаривать».  
Возможны следующие правильные примеры:  
1. Не солнце проходит путь от востока на запад, а земля крутится вокруг 
солнца и вокруг своей оси;  
2. Упоминается о середине неба, которой не существует. 
3. Говорится, что «оттаяли ветры», ветры замерзнуть не могут.  
4. Земля в самом начале своей жизни была не куском льда, а раскаленным 
шаром   

17 1 балл — выбран утвердительный ответ, указаны все три состояния: твердое 
— лед, жидкое — вода, газообразное — пар.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  
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18 3 балла — отмечено, что права Катя и приведено два доказательства.  
2 балла — отмечено, что права Катя и приведено одно доказательство.  
1 балл — отмечено, что прав Миша и приведено оригинальное, но разумное 
доказательство (например, «Это не сказка, а легенда о происхождении 
Земли»,  
«На самом деле так и было, просто здесь написано сказочным языком») или 
приведено одно доказательство в пользу Кати и одно разумное доказательство 
в пользу Миши.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—3 балла. Например, отмечено, что прав Миша и приведенные объяснения 
не доказательны, или если отмечено, что права Катя, но нет объяснений.  
Возможные доказательства того, что прочитанный  текст является сказкой:  
1. Солнце и Комета разговаривают (Солнце и кометы не разговаривают).  
2. Комета плачет.  
3. Героями являются солнце, кометы, ветры.  
4. Встречаются слова, не характерные для научно-популярного текста, но 
свойственные сказке.  
5. Солнце не может бояться.  
6. Земля в начале была раскалена 

Комплексное задание «Минеральные соли» 

1 1 балл — верно указан ответ 3) Предупредить об опасности нитратов в 
овощах и фруктах.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  

2 1 балл — верно указан ответ 3) железа.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  

3 1 балл — верно указан ответ 2) молоко, творог, рыба.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1 
балл  

4 Правильный ответ: азотные удобрения (или нитраты) почва редиска организм 
Алены. На рисунке обязательно указание на азотное удобрение (или 
удобрение, или много удобрений или нитраты) — 1 балл, редиска (или овощи, 
или растения) — 1 балл).  
2 балла — азотные удобрения почва редиска организм Алены. На рисунке 
обязательно указание на азотное удобрение (или удобрение, или много 
удобрений и т. п.).  
1 балл — редиска (или овощи, или растения).  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—2 балла  
 

5 Правильные ответы: 1) соли магния или магний; 2) соли кальция или кальций; 
3) соли железа или железо.  
За каждый правильный ответ дается один балл.  
3 балла — даны три правильных ответа.  
2 балла — даны 2 правильных ответа.  
1 балл — дан 1 правильный ответ.  
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0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—3 балла.  
Комментарий: запись в таблицу ответов «недостаток кальция», «недостаток 
железа», оценивается в 0 баллов как неверная  

6 Правильные ответы:  
Капуста — «кочерыжка», «выбросить кочерыжку».  
Морковь — «середина», «центральная желтая часть».  
За каждый правильный ответ дается один балл.  
2 балла — даны 2 правильных ответа.  
1 балл — дан 1 правильный ответ.  
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 
1—2 балла.  
Комментарий: если в ответе наряду с правильной частью, приведена и 
неверная часть растения, то ответ оценивается как неправильный. Например, 
«кочерыжка и верхняя часть листьев» 

Комплексное задание «Спортивная площадка» 

1 Вопрос относительно расположения мишени  
2 балла — буква М отмечена на той части площадки, которая заключена 
между окружностями с центром в точке отсчета «от лестницы» и радиусами 4 
и 6 см. На рисунке ниже область, в которой ученик должен отметить букву М, 
заштрихована;  
1 балл — расстояние от точки М до лестницы меньше 4 см;  
0 баллов — все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1—2 
балла.  
Вопрос относительно расположения доски  
3 балла — соблюдены все три условия: точка Д находится на расстоянии 
более чем 6 см от лестницы, между флагом и елью, но ближе к ели. На 
рисунке ниже область, в которой ученик должен отметить букву Д, 
заштрихована;  
2 балла — верно выполнены два условия;  
1 балл — верно выполнено одно условие;  
0 баллов — все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1—3 
балла  
 

2 3 балла — верно заполнены все четыре пустые клетки таблицы с 
результатами выстрелов, верно указаны места участников соревнований;  
2 балла — заполнены все четыре пустые клетки таблицы с результатами 
выстрелов, но при подсчетах результатов допущена одна ошибка, места 
участников определены верно в соответствии с полученными 
результатами выстрелов;  
1 балл — верно заполнены только две из четырех пустых клеток с 
результатами выстрелов;  
0 баллов — все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1—
3 балла  
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Имя  Баллы 

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов
 

М
ес

то
  1-й выстрел 2-й выстрел 3-й выстрел 

Аня  90 60 100 250 3 

Боря  70 80 90 240 4 

Ваня 100 100 90 290 1 

Галя  60 80 70 210 5 

Даша  80 100 100 280 2 

 
 
Задание 1  
Вопрос о расположении мишени  

 
 
 
 
 
 
 

Задание 1  
Вопрос о расположении доски  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 


