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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Педагогического совета № 1 от 29.08.2013 

МОУ прогимназии «Радость» 
 

Присутствовали: 26 человек 
Отсутствовали: 10 человек (по уважительной причине) 
 
Председатель – Т.П.Носоурова 
Секретарь – Е.А.Головина 
 
Повестка дня: пункт 13. 
 
Слушали:  руководителя Школьного методического объединения Конькову 

О.Н. о принятии новой Основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ прогимназии «Радость», построенной на основе Примерной ос-
новной образовательной программы «Школа 2100» (ОС «Школа 2100»). 

О.Н.Конькова ознакомила присутствующих с основными аспектами Основной 
образовательной программы начального общего образования  и предложила  ее 
утвердить  с учетом изменений и дополнений. 

 
Решили: принять Основную образовательную программу начального общего 

образования МОУ прогимназии «Радость» с 2013 года с учетом изменений и допол-
нений. 
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Структурное подразделение администрации города Серпухова 
«Комитет по образованию» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОГИМНАЗИЯ «РАДОСТЬ» 
 
 
 
 
 
 

от 30.08.2013 ПРИКАЗ  № 60-А

О принятии Основной образователь-
ной программы начального общего 
образования МОУ прогимназии «Ра-
дость» на 2013-2014 учебный год 

 

 
 
 
На основании протокола № 1 от 29 августа 2013 года Педагогического совета  
 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Принять Основную образовательную программу начального общего образования МОУ про-
гимназии «Радость» на 2013-2014 учебный год . 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Директор МОУ прогимназии «Радость» Т.П. Носоурова 
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I Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 
МОУ прогимназии «Радость» разработана на основе примерной основной образовательной про-
граммы с учётом типа и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса. 

Разработка Основной образовательной программы начального общего образования осуществ-
лялась МОУ прогимназией «Радость» самостоятельно с привлечением органов самоуправления 
(управляющий совет и рабочая группа), обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением, а также в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-
ви к окружающей природе, Родине, семье; 

− единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-
бенностей в условиях многонационального государства; 

− общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-
стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

− обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-
ского развития; 

− формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-
ния картины мира; 

− формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

− содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психо-

лого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, прин-

цип психологической комфортности).  
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности со-

держания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятель-
ности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спон-
танное) развитие, креативный принцип). 
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Целью реализации образовательной программы прогимназии «Радость» начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-
ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.  

При составлении основной образовательной программы учитывались: 
− особенности первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения 
− -психолого-физиологические особенности, характерные для младшего школьного возраста. 
− особенности и возможности школы; 
− непрерывность образования и преемственность основных программ; 
− концептуальные положения ОС «Школа 2100»; 
− образовательные запросы и потребности учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих); 
− особенности городского социума; 
− особенности контингента учащихся: различные стартовые интеллектуально-

познавательные и физические возможности, различный уровень предшкольной подготовки, 
различный социальный статус семей, многонациональность. 
К числу планируемых результатов освоения образовательной программы прогимназии «Ра-

дость» отнесены: 
− личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 
школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-
ностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

− метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функ-
циональной грамотности); 

− предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каж-
дому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 
В основе реализации образовательной программы прогимназии «Радость» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обу-

чающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
− опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
− технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию про-

дуктивного чтения),  
− проблемно-диалогическую технологию,  
− технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступе-

ни общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — осо-
бый этап в жизни ребёнка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-
рактер и являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении; 
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− с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-
мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учите-
лем и сверстниками в учебном процессе; 

− с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и ре-
флексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

− центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образова-
ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима-
ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, плани-
рование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу-
ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мо-
торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальны-
ми особенностями детей младшего школьного возраста. 

МОУ прогимназия «Радость», реализующая основную образовательную программу 
начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

− с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации и уставом школы. 
По мере введения ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения. Данная программа начинается с сентября 2011-2012 учебного года и будет ре-
ализовываться по мере «вхождения» во ФГОС НОО 1-х классов последующих наборов учащихся. 

Модель выпускника прогимназии «Радость» 
1. Познавательное развитие. 

Наш выпускник легко находит область незнаемого, имеет навыки поиска ответа на возни-
кающие у него вопросы в книгах и на собственном опыте, умеет самостоятельно находить реше-
ние возникающей проблемы. Ему присуща инициативность в познавательной деятельности. 

Он способен свободно пользоваться навыками и умениями чтения и письма с целью полу-
чения информации из реального текста для его понимания, сжатия и преобразования. Может чи-
тать тексты разных типов, стилей и жанров осмысленно, в том числе вслух или про себя. Обладает 
функциональной грамотностью. 

Наш ученик обнаруживает, что наблюдательность – полезное качество. Он пытается из-
влечь полезный урок на будущее из любого опыта. Склонен искать причины увиденного. Может 
самостоятельно искать и находить ответы на вопросы в ходе растущего жизненного опыта. 
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Свободно владеет наиболее употребительными знаниями и использует их на практике. 
Имеет сформированную картину мира, допускает несколько разных ответов на один и тот 

же вопрос, доброжелательно относиться к другой точке зрения. Склонен размышлять. 
Умеет внятно высказать в словах не только то, что он думает, но и почему он так думает, 

т.е. аргументирует свое мнение. 
2. Социально-личностное развитие. 

Наш выпускник искренен, толерантен, у него отсутствует боязнь обнаружить свою индиви-
дуальность. Он любопытен и любознателен. 

Активно обсуждает возникающие у него проблемы не только со сверстниками, но и со взрослыми 
людьми с целью поиска правильных решений. Вовлекает окружающих в собственную интеллектуальную жизнь. 

Слывет «заядлым рассказчиком». 
Выпускник заинтересован в общем успехе. Умеет работать в группе, т.е. соотносить и ко-

ординировать свои действия с действиями других людей. 
Строит свою жизнь по законам гармонии и красоты, имеет потребность в культурном досуге, 

стремится творить прекрасное и учебной и трудовой деятельности, в отношениях с окружающими. 
Проявляет доброту, честность, порядочность, вежливость, трудолюбие, патриотизм. 
Стремится к физическому здоровью и здоровому образу жизни, активно проводит свой досуг. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

2.1. Русский язык 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
− высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Букваря» 
и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
− учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования регулятивных 

УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методиче-
ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
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небольшого текста); 
− слушать и понимать речь других; 
− выразительно читать и пересказывать текст; 
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чте-
ния и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформирован-
ность следующих умений: 

− отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
− осмысленно, правильно читать целыми словами; 
− отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
− подробно пересказывать текст; 
− составлять устный рассказ по картинке; 
− называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

− определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 
мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

− обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
− определять количество букв и звуков в слове; 
− писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
− ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
− списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 
− находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
− обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 
или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
− учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
− слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
− выразительно читать и пересказывать текст; 
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая техно-
логия и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформирован-
ность следующих умений: 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
− понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 
− делить текст на части, озаглавливать части; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 
− делить слова на части для переноса; 
− производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 
− правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
− писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 
− видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
− писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 
ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 
середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать 
предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 
предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
− находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 
самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

− обращать внимание на особенности употребления слов; 
− ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 
− составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
− предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 
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− отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 
− выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
− составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы 
лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и са-
мому быть понятым. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 
− эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
− эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 
− чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
− любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
− интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
− интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
− интерес к изучению языка; 
− осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством достижения 

этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-
диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

− самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
− работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
− пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
− извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема); 
− перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
− пользоваться словарями, справочниками; 
− осуществлять анализ и синтез; 
− устанавливать причинно-следственные связи; 
− строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-
ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
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− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

− высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
− слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
− задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформирован-

ность следующих умений: 

3-й класс 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
− самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
− производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
− видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 
для обозначения мягкости, ь разделительным; 

− владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 
− писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; 

− графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования 
термина «условия выбора орфограммы»); 

− находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
− правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 
− писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55-

60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 
приставки и корня, с ь; 

− находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 
(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

− подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  
− разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 
− распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 
− производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
− определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
− разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 
− выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
− видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и); 
− составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
− осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 
− читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
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− читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

− письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблю-

дать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, 
слов, к совершенствованию своей речи; 

4-й класс 

− произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
− производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 
− правильно писать слова с изученными орфограммами; 
− видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 
указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

− находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
− пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
− различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
− ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 
оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

− производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 
− разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
− писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
− читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения 
и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

− воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
− создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

2.2. Литературное чтение 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следу-

ющие умения: 
− оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
− высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечиваю-
щие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
− учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотно-
сти (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
− слушать и понимать речь других; 
− выразительно читать и пересказывать текст; 
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология продуктивного чте-
ния и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформиро-
ванность следующих умений: 

− воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащихся; 

− осмысленно, правильно читать целыми словами; 
− отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
− подробно пересказывать текст; 
− составлять устный рассказ по картинке; 
− заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
− различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следу-

ющие умения: 
− оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
− высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, во-
просы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обес-
печивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
− учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 
− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотно-
сти (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
− слушать и понимать речь других; 
− выразительно читать и пересказывать текст; 
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чте-
ния и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформиро-
ванность следующих умений: 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
− понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
− делить текст на части, озаглавливать части; 
− выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
− размышлять о характере и поступках героя; 
− относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 
− различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
− находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
− относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 
− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следу-

ющие умения и качества: 
− эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
− эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 
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− чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

− любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
− понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 
− интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
− потребность в чтении; 
− наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 
− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 
− этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, во-
просы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 
продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
− самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
− работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
− пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
− извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема); 
− перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
− пользоваться словарями, справочниками; 
− осуществлять анализ и синтез; 
− устанавливать причинно-следственные связи; 
− строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-
ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 
− высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
− слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
− задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформиро-

ванность следующих умений: 
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3-й класс 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, 
выразительно читать вслух; 

− самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 
иллюстрации, ключевым словам; 

− самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
− делить текст на части, составлять простой план; 
− самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
− находить в тексте материал для характеристики героя; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− составлять рассказ – характеристику героя; 
− составлять устные и письменные описания; 
− по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 
− высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
− относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 
− различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
− видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

4-й класс 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
− самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
− самостоятельно находить ключевые слова; 
− самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
− формулировать основную мысль текста; 
− составлять простой и сложный план текста; 
− писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
− аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 
− понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
− иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 
− самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
− относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 
детской литературы; 

− относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 
− видеть языковые средства, использованные автором. 

2.3. Математика 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» в1-м классе является фор-

мирование следующих умений: 
− определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 
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людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке других 
участников группы и педагога). 
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Математика»в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
− работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала; 

− отличать верно выполненное задание от неверного; 
− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 
− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития учащихся. 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 
− читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-
дающий и подводящий диалог); 

− договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
− выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в1-м классе является фор-

мирование следующих умений. 
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 19 
 

− знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; 
− разрядный состав чисел от 11 до 20; 
− знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
− знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 
− сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
− находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 
− решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 
в) на разностное сравнение; 

− распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 
замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 
2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь: 

− в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 
− использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 
результатов действий; 

− использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
− использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
− выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 
− выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 
признака (родовое отличие); 

− производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
− использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
− сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 
− решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 
− решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
− узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

− определять длину данного отрезка; 
− читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
− заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
− решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» во2-м классе является 

формирование следующих умений: 
− самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 
− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 20 
 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
направленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе являет-
ся формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
− обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 
− планировать учебную деятельность на уроке; 
− высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
− работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 
− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
− ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
− делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
− добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 

− перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 
− выразительно читать и пересказывать текст; 
− участвовать в беседе на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуж-
дающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

− договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
− выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» во2-м классе является 

формирование следующих умений. 
1-й уровень (необходимый)  
Учащиеся должны уметь: 

− использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
− использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 
− использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 
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− использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 
однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

− осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
− использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм, литр; 
− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
− осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 
− решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 

− находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 
− решать уравнения вида а ± х=b; х – а=b; 
− измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
− узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
− узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

− различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 
2-й уровень (повышенный) 
Учащиеся должны уметь: 

− использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 
− пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см2, 1 дм2; 
− выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 
− решать уравнения вида а ± х=b; х – а=b; а · х=b; а :х=b; х : а=b; 
− находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а· 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 
− решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 
− находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 
− использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 
− чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 
− узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 
− записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 
− читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 
− решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 
− составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 
− заполнять магические квадраты размером 3х3; 
− находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 
− находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 
− находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 
− проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 
− объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 
− решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 
− уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 
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3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений: 
− самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 
− в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, на развитие 
коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета «Математи-
ка» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
− самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
− совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
− составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

− отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 

− читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические 
факты и объекты; 

− делать выводы на основе обобщения умозаключений; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

− доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы; 

− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-
дающий и подводящий диалог); 

− выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
− уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в3-м классе является фор-

мирование следующих умений. 
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 

− использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 
1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 
число в этом ряду); 

− объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
− использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, 
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 
каждой из величин; 

− использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 
(квадрата); 

− пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 

− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
− представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
− выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 
− выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 
− осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 
чисел в остальных случаях; 

− осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 
− использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 
сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

− читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 

− решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

− находить значения выражений в 2–4 действия; 
− использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 
− использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а±х=b; а · х=b; а :х=b; 
− строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
− сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 
− определять время по часам с точностью до минуты; 
− сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 
− устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли-продажи (количество товара, его цена и стоимость). 
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2-й уровень (повышенный) 
Учащиеся должны уметь: 

− использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 
параллелепипеда (куба); 

− использовать при решении различных задач знание формулы пути; 
− использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 
− находить долю от числа, число по доле; 
− решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
− находить значения выражений вида а±b; а·b; а:b при заданных значениях переменных; 
− решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х<b;а · х>b;  
− использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а=с ± b; а – х=с ± b; х ± a = с · b; а – х = с :b; х : а = с ± b ; 
− использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;– вычислять объём 

параллелепипеда (куба); 
− вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 
− выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 
− строить окружность по заданному радиусу; 
− выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
− узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 
− выделять из множества параллелепипедов куб; 
− решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 
− устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 
− различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 
− читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 
− строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 
− решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

− решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 
задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

− выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 
− правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» 

при формулировании различных высказываний; 
− составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 
− составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 
− устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в4-м классе является фор-

мирование следующих умений. 
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 

− использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 
каждое следующее число в этом ряду); 

− объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
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− использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 
записи числа; 

− использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 
− рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
− объяснять соотношение между разрядами; 
− использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
− использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
− использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 
− использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 
− использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 
производительность труда, время работы, работа); 

− выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 
правильности вычислений; 

− выполнять умножение и деление с 1 000; 
− решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

− решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном направлении; 
− решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
− осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 3–4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку своих действий; 

− прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда 
оба компонента являются переменными; 

− осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 
при заданном значении переменных; 

− использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 
вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a · x = b; 
a :x = b; x : a = b; 

− уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 
как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 
изменения одного из компонентов; 

− вычислять объём параллелепипеда (куба); 
− вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
− выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 
− строить окружность по заданному радиусу; 
− выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
− распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
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прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и 
его элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

− находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень (повышенный) 
Учащиеся должны уметь: 

− использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 
названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 1 000 000 000. 
Учащиеся должны уметь: 

− выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 
предметных задач; 

− осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 
до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку своих действий; 

− находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 
− иметь представление о решении задач на части; 
− понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 
− читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
− распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 
− распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 
− находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 
− использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
− решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а · х ± b = с; (х ± b) : с=d; a ± x ± b=с и др.; 
− читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
− решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 
− находить вероятности простейших случайных событий; 
− находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

2.4. Информатика и ИКТ 
Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 
как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 
− начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных 

с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 
1. Технологический компонент 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

− освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 
− умение ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 27 
 

− оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

− поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 

− использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных, познавательных и творческих задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− создание гипермедиа-сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 
звуки, ссылки между элементами сообщения; 

− подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 
2.Логико-алгоритмический компонент  
Регулятивные универсальные учебные действия: 

− планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 
− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− 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; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 
признаков, сравнении и классификации объектов; 

− слушание собеседника и ведение диалога; 
− признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты 
1.Технологический компонент Модуль «Знакомство с компьютером». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: знать 

− как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 
− для чего нужны основные устройства компьютера; 

уметь 
− пользоваться мышью и клавиатурой; 
− запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 
Модуль «Создание рисунков». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; 
− сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 
предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера. 

Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из программ; 
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− сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 
Модуль «Создание проектов домов и квартир». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из 
компьютерных программ; 

− сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома 

или квартиры и создавать его при помощи компьютера. 
Модуль «Создание компьютерных игр». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ; 
− сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютер-
ную игру и создавать её при помощи компьютера. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». В результате изуче-
ния данного модуля учащиеся должны: 

знать 
− что такое полное имя файла; 

уметь 
− создавать папки (каталоги); 
− удалять файлы и папки (каталоги); 
− копировать файлы и папки (каталоги); 
− перемещать файлы и папки (каталоги). 
Модуль «Создание текстов». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− набирать текст на клавиатуре; 
− сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и редактировать их; 
− копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 
− устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 
подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа; 

− составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи 
компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 
Модуль «Создание печатных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− вставлять изображения в печатную публикацию; 
− создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 
− создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 
− красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы; 
− составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера. 
Модуль «Создание электронных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам 
− создавать публикации с использованием гиперссылок; 
− включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы. 
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При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные пуб-
ликации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, изображения, 
звуки, видео и анимацию. 

Модуль «Поиск информации». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

− искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 
− искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную 
информацию и использовать её, например, при создании печатных или электронных публикаций. 

2.Логико-алгоритмическийкомпонент1-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

− находить лишний предмет в группе однородных; 
− давать название группе однородных предметов; 
− находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество элементов и т.д.); 
− находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 
− называть последовательность простых знакомых действий; 
− находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 
− отличать заведомо ложные фразы; 
− называть противоположные по смыслу слова. 

2-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

− предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
− выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 
− разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 
− находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
− приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 
− точно выполнять действия под диктовку учителя; 
− отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

3-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

− находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 
однородных предметов); 

− называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 
значения признаков у разных предметов из этого класса; 

− понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 
− выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 
− изображать графы; 
− выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 
− находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

4-й класс 
В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

− определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 
− описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит 

(по аналогии с почтовым адресом); 
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− заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы 
записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов); 

− выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 
− изображать множества с разным взаимным расположением; 
− записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

2.5. Окружающий мир 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе являет-

ся формирование следующих умений: 
− оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие; 

− объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

− самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих результатов служат 
учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
− работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала; 

− отличать верно выполненное задание от неверного; 
− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 
− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 
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Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 
− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
− слушать и понимать речь других; 
− выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-
дающий и подводящий диалог); 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

− называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
− объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
− называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
− называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
− оценивать правильность поведения людей в природе; 
− оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе явля-

ется формирование следующих умений: 
− оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие; 

− объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

− самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих результатов служат 
учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
− совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 
− планировать учебную деятельность на уроке; 
− высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
− работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала; 

− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

− делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
− добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 

− перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 
− выразительно читать и пересказывать текст; 
− вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуж-
дающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах(в методических 
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе явля-
ется формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 
− объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 
− объяснять влияние притяжения Земли; 
− связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
− наблюдать за погодой и описывать её; 
− уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
− пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 
− называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
− оценивать правильность поведения людей в природе; 
− уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3–4-м классах яв-

ляется формирование следующих умений: 
− оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 
− объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
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простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 
− самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

− самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
− совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
− составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

− отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.); 

− читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир; 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

− доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы; 

− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог); 
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− договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи); 

− учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м классе явля-

ется формирование следующих умений. 
Часть 1. Обитатели Земли 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

− приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 
− приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
− объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
− приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 
− перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
− животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
− доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
Часть 2. Моё Отечество 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

− узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 
− отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), оттого, что создано природой; 
− объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
− по году определять век, место события в прошлом; 
− отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 
флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

− учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 
родной страны. 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4-м классе явля-

ется формирование следующих умений. 
Часть 1. Человек и природа 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

− объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
− применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 
− называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 
− объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
− объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
− находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
− оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
− доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
Часть 2.Человек и человечество 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

− по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 
черты характера; 

− отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
− объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
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государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

− объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 
гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

− замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 
поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 
можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

2.6. Изобразительное искусство 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

− приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
− уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 
− самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 
− приобретение духовных и эстетических потребностей; 
− овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
− готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 
− приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуни-

кативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, ли-
тературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 
включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искус-
ство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− работать по предложенному учителем плану; 
− отличать верно выполненное задание от неверного; 
− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 
− уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 
− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 
− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразитель-

ным средствам, жанрам и т.д.); 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД: 
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− пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) доносить свою позицию до собеседника; 
б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 
− слушать и понимать высказывания собеседников; 
− договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 
− согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 
б) распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
− сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
− знакомство с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и 

освоение некоторых из них; 
− знакомство с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 
− знакомство с отечественной и мировой культурой; 
− получение представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

1-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

− понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 
научиться рисовать; 

− понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая 
линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, 
вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

− знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 
дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

− знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 
− учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
− учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 
− учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельно-

сти. Владение простейшими навыками: 
− рисунка; 
− аппликации; 
− построения геометрического орнамента; 
− техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
− живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
− графика (иллюстрация); 
− народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 
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− композиция, рисунок, цвет для живописи; 
− композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

− иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 
живопись, графика); 

− понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 
картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 
растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

− знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 
− знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 
− уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
− учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к 
изображённому на картине; 

− учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита картины. 
3.Различатьизнать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельно-

сти. Дальнейшее овладение навыками: 
− рисования цветными карандашами; 
− рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 
− аппликации; 
− гравюры; 
− построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 
− различных приёмов работы акварельными красками; 
− работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 
− живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
− графика (иллюстрация); 
− народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 
рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

− иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 
анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

− понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 
растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 
частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

− знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
− знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм 

и чем занимаются театральные художники; 
− учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
− чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 
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− уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как 
она влияет на настроение, переданное в них. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельно-

сти. Дальнейшее овладение навыками: 
− рисования цветными карандашами; 
− рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 
− выполнения декоративного панно в технике аппликации; 
− выполнения декоративного панно из природных материалов; 
− выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 
− выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 
− овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 
− работы гуашевыми красками; 
− постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 
− живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
− графика (иллюстрация); 
− народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 
рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

4-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

− иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 
− понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 
икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая 
тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия 
горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение 
целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

− рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

− чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 
− уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельно-

сти. Развитие умений: 
− рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 
− рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 
− разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 
− работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 
4. Углублять и расширять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

− живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
− графика (иллюстрация); 
− народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 
рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики: 
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− композиция, рисунок, цвет для живописи; 
− композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

2.7. Технология 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Технология» в1-м классе является фор-

мирование следующих умений: 
− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие; 

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной среды, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

− самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по-
ступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 
− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 
− готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на рисунки учебника; 
− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-
практической творческой деятельности; 

− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания обра-

зовательных достижений. 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 
конце учебника); 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
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− преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру. 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделий; 

− слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведе-
ния в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в1-м классе является фор-
мирование следующих знаний и умений. 

Знать 
− виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 
− конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
− названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
− технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 
− способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
− способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
− виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь 
− под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 
− с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
− самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей(мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 
Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 
− объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

− самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера; 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, по-
ступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
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− совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий); 

− планировать практическую деятельность на уроке; 
− с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 
− предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
− работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов). 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 
− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

− добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрен словарь терминов); 

− перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 
− вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной ху-
дожественно-творческой деятельности; 

− договариваться сообща; 
− учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 
− иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 
движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять гра-

фические изображения с соблюдением линейной перспективы. 
По трудовой деятельности: 
знать 

− виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 
− неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 
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− о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
уметь 

− самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей; 

− с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 
подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 

− реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 
оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Технология» в3–4-м классах является 

формирование следующих умений: 
− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 
можно характеризовать как хорошие или плохие; 

− описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

− принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспечи-

вающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах явля-

ется формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

− самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
− с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 
− совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
− под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
− выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с ним; 
− осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый 
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной ху-

дожественно-творческой деятельности; 
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 

− искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 

− добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 
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− делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 
Коммуникативные УУД: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

− доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы; 

− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог); 
− сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
− уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Технология» в3-м классе является фор-

мирование следующих умений: 
− называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм – 

на основе развёртки; 
− уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 
− уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 
− под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 
− уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 
Предметными результатами изучения предмета «Технология» в4-м классе является фор-

мирование следующих умений: 
− знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 
− уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и 
выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

− уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного 
образа в единстве формы и содержания. 

2.8. Физическая культура 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 
− умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 
− умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
− умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 
− активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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− проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

− проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
− оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 
− характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
− находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
− общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
− обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
− организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
− планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 
− анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
− видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
− оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
− управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
− технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 
− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 
− излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
− представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
− измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 
− оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
− организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
− бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
− организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
− характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
− в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
− подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
− находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
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учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
− выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 
− выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
− выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2.9. Музыка 
Предметные результаты включают освоенный обучающимися входе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности, а именно: 
− сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
− сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

− развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
− умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению; 
− использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

− применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

− участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
распределения функций и ролей. 
Личностные результаты освоения образовательной программыначального общего обра-

зования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-
ность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отра-
жающие их индивидуально-личностные позиции: 

− сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 
мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

− развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 
в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы прогимназии «Радость» на основе 
начального общего образования в «Школе 2100» (технология 
оценивания образовательных достижений – учебных успехов) 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-
риальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования согласно Примерной ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв-
ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Что меняет в школе новая система оценки образовательных результатов? 
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). 
В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 
а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирования универсальных учебных действий (метапред-
метные результаты), освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образо-
вания (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образова-
ния в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов. 
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В основной образовательной программе прогимназии «Радость» предложена система оценки 
результатов. Её главное достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание (а 
значит, и всю деятельность образовательного учреждения) со старого образовательного результата на 
новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 
учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

Какие нужны новые формы и методы оценки? 
Прежде всего, нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки. Перечислим 

главные изменения.  
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению зна-
ний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного про-
дукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить мета-
предметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих 
от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Предло-
женная «Школой 2100» диагностика метапредметных результатов является педагогической. Ею 
может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-педагогической диагностики, ко-
торую осуществляет школьный психолог).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика результа-
тов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, ре-
зультаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учени-
ком качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культур-
ного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде непер-
сонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не 
должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты 
только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 
формами контроля результатов, как:  
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− целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по за-
данным параметрам),  

− самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 
конкретной деятельности),  

− результаты учебных проектов, 
− результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути, изменить традиционную оценоч-
но-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она построена по 
принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом «иде-
ального решения», ищутся ошибки − несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не ста-
вить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказыва-
ется на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается переосмыс-
лить шкалу по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» – решение учеником даже простой 
учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на элементарном уровне, за ко-
торым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 
образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио). 
Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу 
(решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на основе 
годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредмет-
ных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четы-
ре года обучения в начальной школе.  

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов 
(предметных, метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оцен-
ку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая харак-
теристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в простые 
таблицы образовательных результатов. Они подготовлены авторами Образовательной системы 
«Школа 2100» и снабжены инструкциями по их ведению: когда, как и на основании чего запол-
нять таблицы, как интерпретировать и использовать результаты. 

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, 
не для «официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и под-
держке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

Какими должны быть границы применения системы оценки? 
Чтобы не допустить перегрузки детей и преподавателей, необходимо чётко установить гра-

ницы и рамки применения новой системы оценки. Перечислим эти границы.  
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого все 

положения системы разделяются на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обя-
зательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 
она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 
которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного запол-
нения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 
работой, необходимо использовать два средства:  
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− обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 
могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

− внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, 
с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что тре-
бует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые фор-
мы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допус-
кать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными 
плохими отметками. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 
должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп осво-
ения материала, на выбранный уровень притязаний.  

Опора на технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой шкале? 

Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как опреде-
лять итоговую оценку?  

Авторы Образовательной системы «Школа 2100» разработали и апробировали технологию 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Она представляет собой семь пра-
вил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила 
дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС.  

Система оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100» 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты − предметные, метапредметные и 
личностные.  

Результаты ученика − это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения за-
дач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 
(знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами уче-
ников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) 
и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в 
целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицатель-
ный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для 
успешного развития возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
На уроке ученик сам оценивает свой результат 
выполнения задания по «Алгоритму самооцен-
ки» и, если требуется, определяет отметку, ко-
гда показывает выполненное задание. Учитель 
имеет право скорректировать оценки и отметку, 
если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и 
отметку определяет учитель. Ученик имеет пра-
во изменить эту оценку и отметку, если докажет 
(используя алгоритм самооценивания), что она 
завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 
1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  
3. Правильно или с ошибкой? 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  
3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  
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За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкрет-
ным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных 
результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), кото-
рыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того дей-
ствия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три 
группы таблиц: 

− таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
− таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
− таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются 
в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 
Отметки заносятся в таблицы результатов:  
Обязательно (минимум): за метапредметные и личностные неперсонифицированные диа-

гностические работы (один раз в год – обязательно), за предметные контрольные работы (один раз 
в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): за любые другие задания (письменные 
или устные) – от урока к уроку по решению учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недо-
статков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  
− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
− показатели метапредметных результатов; 
− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего уче-
ник. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 
контрольных работ), а в остальном − обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 
отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические про-
верочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию уче-
ника, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 
может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной про-
граммы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной про-
грамме). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Каче-
ственные оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  
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− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 
может научиться» примерной программы);  

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 
за рамки опорной системы знаний по предмету). 
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  
Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не изучавшейся в классе «сверхзада-

чи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо но-
вые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образова-
ния. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 
школьных требований. Качественная оценка − «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности переведены в отметки по традиционной 5-
балльной (переосмысленной и доработанной с помощью плюсов) и100-балльной шкале. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результа-

тов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результа-

тов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 
предметных и метапредметных результатов.  

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 
требуемых ФГОС, в ОС «Школа 2100» 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для со-
ставления плана работы учителя на четыре года вперед. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать сло-

весную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или ме-
тапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную 
и не различаемую по уровням фиксацию:  

− учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  
− ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. «Лич-

ный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»). 
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оце-
нивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем от-
метки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  
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На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых не-
возможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 
личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) − используется полностью. Учитель и ученики 
привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 
отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые зада-
чи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется частично. 
Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых кон-
трольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 
(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое 
из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполне-
нии официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы 
результатов выставляются:  

− в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 
(задача не решена, задание не выполнено), 

− в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале. Эти данные использу-
ются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требо-
ваниями (насколько они успешны).  
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные мате-

риалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  
6-е правило (Уровни успешности) − используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а 
также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 
тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководству-
ется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) − используется частично. Учитель определяет итоговую 
оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на ос-
нове выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 
предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 
оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы 
оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат. 

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного време-
ни на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно 
через 2−3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени 
проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть 
это означает около 30 минут дополнительной работы. 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1−2 раза в год) потребуют от учителя:  
− выделить около 2−3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех диагно-

стических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем,  
− около 2−3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 
экономя время). 
Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё 

около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  
Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов 

работы в год.  
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Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-
оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные 
успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопи-
тельной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели 
комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь 
значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется уже не ча-

стично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 
отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок 
в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образо-
вательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только 
отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются толь-
ко в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на 
этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или 
нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 
уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих зада-
ний, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) − используется уже не частично, а полностью. Учитель 
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 
школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  
− учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсове-

та образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального 
журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учите-
ля» и в дневниках школьников,  

− учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение 
времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 
Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели 

уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успе-
ха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной де-
ятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке резуль-
татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре-
зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про-
должения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образо-
вательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных об-
разовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
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опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Цели оценочной деятельности: 
1. Ориентировать на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования: 
− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 
− формирования УУД (метапредметные результаты); 
− освоения учебных предметов (предметные результаты). 

2. Определять уровень освоения учащимися опорной системы знаний и учебных действий, уста-
навливать уровень их готовности для продолжения образования на следующей ступени.  

3. Обеспечивать информацией для принятия административных и педагогических мер по ре-
гулированию, оптимизации и совершенствованию образовательного процесса в рамках 
функции обратной связи. 
Оценочная деятельность включает в себя оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-
зования) через персонифицированные исследования и оценку эффективности образовательной де-
ятельности школы через неперсонифицированные исследования. 

Объект оценочной деятельности – система знаний и учебных действий, освоенные учащимися.  
Предмет оценочной деятельности – уровень сформированности личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов в рамках освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования. 

Система оценивая включает в себя преимущественно внутреннюю оценку, выставляемая 
субъектами образовательной деятельности школы (учитель, ученик, администрация, родители), а 
также внешнюю оценку, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинго-
вых исследований, аттестации педагогов, аккредитация школы), результаты которой не влияют на 
оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

Направление «Личностные результаты» 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, включаемых в сле-
дующие три основные блока: 

− самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-
ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-
знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекват-
но оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-
бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-
альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», 
и стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 
её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения. 
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Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, внут-
ренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание моральных 
норм и суждений). 

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-
ность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципаль-
ной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отлича-
ющий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивиду-
ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-
держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психи-
ческого развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-
риодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготов-
ку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего обра-
зования строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-
ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-
знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-
витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-
ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-
ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог. 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

− заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 
обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

− заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния 
преподавания предметов.  

− психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу второй ступени. 
− учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 
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Персонифицированные мониторинговые исследования проводит психолог в рамках работы 
с детьми « группы риска» по запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей (закон-
ных представителей) на основании решения ПМПК. 

Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов, представленные в книге: Как проек-

тировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли под 
ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение, 2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, представ-
ленных в книге: Воспитательный процесс: изучение эффективности под редакцией 
Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр, 2003. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Д.Д.Данилов- 
Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», под научной редакцией 
Д.И.Фельдштейна. Изд. 2-е, доп.- М.: Баласс, 2009.  

4. Оценка достижений планируемых результатов. А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, И.И.Кремлева 
(пособие для учителей 1 класса).- М.: Баласс, 2011. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, воз-

растно-психологическое консультирование. 
Формы фиксации продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутрен-

ней оценки – оценочные листы учителя, психолога. 
Осуществление обратной связи через информированность педагогов об эффективности пе-

дагогической деятельности (педсоветы; совещания, посвященные анализу учебно-воспитательного 
процесса); обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрация ма-
териалов портфолио). 

Направление «Метапредметные результаты» 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. та-
ких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей по-
знавательной деятельностью. К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собствен-
ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис-
кать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-
ции из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-
мать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса. Особенности оценки метапредметных результатов 
связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функцио-
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нально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологиче-
скую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.  

Объект оценки метапредметных результатов – сформированность универсальных учебных действий.  
Предмет оценки – уровень сформированности универсальных учебных действий (регуля-

тивные, коммуникативные и познавательные). 
Содержание оценки метапредметных результатов – оценка достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-
тивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-
ни начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся. 
Формы оценки и измерений: 

− во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-
полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

− во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-
ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от-

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по матема-
тике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим пред-
метам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформиро-
ванности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформиро-
ванность коммуникативных учебных действий. 

− в третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-
ния комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 
оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование провероч-
ных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

− внесение в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе оценки (прямой или опосредованной) сформированности большин-
ства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосре-
дованной оценки сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

− в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких комму-
никативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оцен-
ки отслеживается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнё-
ром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 
и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образо-
вания (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» де-
тей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Форма проведения процедуры: персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  
− заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные универсальные 
учебные действия; регулятивные универсальные действия). 
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− заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: по изучению состояния 
преподавания предметов; по изучению состояния организации внеурочной деятельности; в рам-
ках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: русский язык, 
математика, комплексная работа на межпредметной основе); на этапах рубежного контроля. 

− психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу второй 
ступени (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

− учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда предлагаются административные кон-
трольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной дея-
тельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 
Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных действий, ко-
торые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г. Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 
3. Комплексные работы на межпредметной основе. Работа с информацией (по Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой). 
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  
5. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Д.Д.Данилов- 

Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100», под научной редакцией 
Д.И.Фельдштейна. Изд. 2-е, доп.- М.: Баласс, 2009.  

6. Оценка достижений планируемых результатов. А.А.Вахрушев, С.А.Козлова, И.И.Кремлева 
(пособие для учителей 1 класса).-М.: Баласс, 2011. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 
Формы фиксации результатов продвижения в формировании коммуникативных и регуля-

тивных УУД, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной проверочной работы – оценоч-
ные листы с прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, ли-
стах самооценки. 

Направление «Предметные результаты» 
Предметные результаты содержат в себе: 

− во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний),  

− во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
Объект оценки – способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

Предмет оценки – уровень сформированности системы предметных знаний, действий с 
предметным содержанием. 

Содержание оценки. 
− Система предметных знаний – опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевти-
кой для последующего изучения курсов. 
На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. На ступени начального общего образования осо-
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бое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку, родному языку и математике. 

− Система предметных действий – универсальные учебные действия, прежде всего познава-
тельные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, груп-
пировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 
связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, пред-
ставление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 
эти действия преломляются через специфику предмета.  
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Форма проведения процедуры: 
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

− заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: по изучению состоя-
ния преподавания предметов; в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: 
русский язык, математика, комплексная работа на межпредмнетной основе); на этапах ру-
бежного контроля (входной, по полугодиям).  

− учитель в рамках внутришкольного контроля (административные контрольные работы и 
срезы); тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности по ито-
гам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

− ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, 
промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового 
или повышенного уровня).  
Инструментарий – в рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и др. предметам, вклю-
чающие проверку сформированности базового и повышенного уровня; комплексные работы на 
межпредметной основе и работа с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-
ские работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Итоговая оценка. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, со-
ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов школы основным объектом оцен-
ки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ос-
новной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис-
пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
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Предмет итоговой оценки – способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Содержание итоговой оценки – оценка усвоения учащимися опорной системы знаний по рус-
скому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  
− накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, 
− оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-
ной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-
сальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

Границы и рамки применения новой системы оценки: 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого все 

положения системы делятся на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обяза-
тельная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 
она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 
которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного запол-
нения учителем. Для этого необходимо использовать два средства:  
− обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  
− внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует 
свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые фор-
мы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. Каждый ученик 
имеет право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения ма-
териала, на выбранный уровень притязаний.  
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II Содержательный раздел. 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся прогимназии «Радость» на ступени начального общего 
образования 

4.1. Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 
на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсаль-
ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-
го предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-
муникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-
знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе яв-
ляется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы позна-
ния: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-
вится всё более объективной и самокритичной.  

Программа формирования универсальных учебных действий в МОУ прогимназии «Ра-
дость» разработана по материалам Федерального государственного образовательного стандарта и 
Программе личностного развития и формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся на ступени начального образования в Образовательной системе «Школа 2100»  

4.2. Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся 
в Федеральном государственном образовательном стандарте и 
Образовательной системе «Школа 2100» 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 
Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 
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школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в ви-
де конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. Ис-
ходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 
универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, 
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащих-
ся». «Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-
деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Да-
выдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 
Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова». 

В Образовательной системе «Школа 2100» накоплен опыт формирования универсальных 
учебных действий. В материалах по проекту стандарта 2004 года было сказано, что «приоритетом 
начального общего образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения». 
В соответствии с указанными приоритетами обучения в материалах Образовательной системы «Шко-
ла 2100» в качестве основного способа достижения цели образования – выращивания функционально 
грамотной личности – рассматривалось формирование и развитие общеучебных умений.  

Под общеучебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных 
предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) 
– это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен 
широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-
либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. Пример обще-учебных 
умений – интеллектуально-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие ре-
чи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и пись-
менной форме (классификация Т.А. Ладыженской).  

В качестве некоторых примеров универсальных учебных действий можно привести умение 
выбирать основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых 
объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и поискового характера. 

Внимательное изучение перечня общеучебных умений Образовательной системы «Школа 
2100» и сопоставление его с универсальными учебными действиями по материалам Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования позволяет сделать вы-
вод о том, что фактически в документах «Школы 2100» были приведены перечни универсальных 
учебных действий, а принятая в 2004 году терминология отражала требования проекта стандарта. По-
этому далее в Программе формирования универсальных учебных действий мы будем говорить об 
универсальных учебных действиях в терминологии Образовательной системы «Школа 2100».  

С результатами сравнения подходов к выделению личностных и метапредметных результа-
тов в материалах Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и в Образовательной системе «Школа 2100» можно познакомиться по таблице 1. 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 2.  
Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта второго поколе-

ния с универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной системы «Школа 
2100» приведено в таблице 3. 
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Таблица 1 – Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных результатов 
в материалах ФГОС и в Образовательной системе «Школа 2100» 

Система личностных результатов 
и универсальных учебных действий (УУД) 

в рамках нового стандарта 

Система общеучебных умений 
в Образовательной системе «Школа 2100» 

(2004 г.) 
Личностные Нравственно-оценочные 
Регулятивные Организационные 
Познавательные Интеллектуальные 
Коммуникативные Коммуникативные 

 
Таблица 2 – Личностные результаты и универсальные учебные действия в Образовательной 

системе «Школа 2100» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая мораль-
ные противоречия на основе:  

− общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уваже-
ния к труду, культуре; 

− важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 
− важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
− важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрица-

ния «безобразного»; 
− важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся нацио-
нальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями. 
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к само-
развитию, мотивация к познанию, учёбе) 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с по-
зиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 
собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  

− «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 
мотивы), «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 
за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе  

− объяснять, что связывает тебя:  
− с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  
− с земляками, народом, 
− с твоей Родиной,  
− со всеми людьми, 
− с природой;  
− объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  
− испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
− отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демо-

кратические порядки и препятствовать их нарушению;  
− искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эсте-
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тических и культурных предпочтений; 
− стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов 

и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
− уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорб-

ления, высмеивания; 
− осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказывать-

ся ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

− культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
− базовых российских гражданских ценностей,  
− общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососед-

ских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 
− известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «пра-

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

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

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 
осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, вы-
полнения проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
Сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки по ходу работы с помощью учите-
ля и самостоятельно 
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать кри-
терии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость но-
вого знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энцик-
лопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энцикло-
педии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 
создания нового продукта 
Выполнять универсальные логические действия: 

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

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в про-
странственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных рече-
вых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргу-
менты фактами.  
Учиться критично относиться к собственному мнению. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

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

− вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
Таблица 3 – Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по 

материалам ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной си-
стемы «Школа 2100» 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования 
Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 
1) формирование основ россий-
ской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю Рос-
сии, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 
формирование ценностей много-
национального российского обще-
ства; становление гуманистиче-
ских и демократических ценност-
ных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  
− объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России,  
− испытывать чувство гордости за свой народ, свою Ро-

дину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 
эти чувства в добрых поступках, 

− отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские демократические порядки 
и препятствовать их нарушению,  

− осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 
своей стране, в том числе отказываться ради них от ка-
ких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оце-
ниваемых ситуациях, на основе:  

− культуры, народа, мировоззрения, к которому ощуща-
ешь свою причастность,  

− базовых российских гражданских ценностей,  
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Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования 
Образовательная система «Школа 2100» 

− общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 
числе ценности мирных добрососедских взаимоотноше-
ний людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, со-
циально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:  

− объяснять, что связывает тебя  
− с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  
− с земляками, народом, 
− с твоей Родиной,  
− со всеми людьми 
− с природой;  
− искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культур-
ных предпочтений, 

− стремиться к взаимопониманию с представителями 
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на ос-
нове взаимного интереса и уважения, 

− уважать иное мнение, историю и культуру других народов 
и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на основе:  

− общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 
числе ценности мирных добрососедских взаимоотноше-
ний людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, исто-
рии и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:  

− стремиться к взаимопониманию с представителями 
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на ос-
нове взаимного интереса и уважения, 

− уважать иное мнение, историю и культуру других народов 
и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыка-
ми адаптации в динамично изме-
няющемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 
Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе:  

− стремиться к взаимопониманию с представителями 
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на ос-
нове взаимного интереса и уважения, 

− уважать иное мнение, историю и культуру других народов 
и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 
правила поведения, способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта. 
Профессиональная адаптация 
Вся совокупность универсальных учебных действий, рассмат-
риваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения; 

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

− важности исполнения роли «хорошего ученика», важ-
ности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информа-

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оце-
ниваемых ситуациях, на основе:  

− культуры, народа, мировоззрения, к которому ощуща-
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Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования 
Образовательная система «Школа 2100» 

ционной деятельности, на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливо-
сти и свободе; 

ешь свою причастность,  
− базовых российских гражданских ценностей,  
− общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотноше-
ний людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

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

7) формирование эстетических по-
требностей, ценностей и чувств; 

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

− важности различения «красивого» и «некрасивого», по-
требности в «прекрасном» и отрицания «безобразного», 

− важности образования, здорового образа жизни, красо-
ты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, по-
нимания и сопереживания чув-
ствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оце-
ниваемых ситуациях, на основе:  

− известных и простых общепринятых правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 

− сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близ-
ких, друзей, одноклассников, 

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

9) развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

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

10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жиз-
ни, наличие мотивации к творче-
скому труду, работе на результат, 
бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 

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

− важности бережного отношения к здоровью человека и 
к природе, 

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

− важности образования, здорового образа жизни, красо-
ты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью при-
нимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её осуществления.  

2) освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творче-
ского и поискового характера, выполнения проекта совместно 
с учителем. 

3) формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наибо-
лее эффективные способы дости-
жения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творче-
ского и поискового характера, выполнения проекта совместно 
с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необ-
ходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с ос-
новными и дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы вы-
хода из этой ситуации. 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 67 
 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования 
Образовательная система «Школа 2100» 

деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в си-
туациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм по-
знавательной и личностной ре-
флексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 
и определять степень успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенство-
вать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и са-
мооценки. 
Объяснять самому себе:  

− «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, 
черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я 
могу» (результаты). 

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

Создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической 
или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование рече-
вых средств и средств информаци-
онных и коммуникационных тех-
нологий (далее – ИКТ) для реше-
ния коммуникативных и познава-
тельных задач; 

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

8) использование различных спосо-
бов поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информа-
ционном пространстве сети Интер-
нет), сбора, обработки, анализа, ор-
ганизации, передачи и интерпрета-
ции информации в соответствии с 
коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записы-
вать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изобра-
жения, звуки, готовить свое выступ-
ление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; со-
блюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных 
задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из раз-
личных источников (словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ. 

9) овладение навыками смыслово-
го чтения текстов различных сти-
лей и жанров в соответствии с це-
лями и задачами; осознанно стро-
ить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуника-
ции и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
− вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
− отделять новое от известного; 
− выделять главное; 
− составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
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10) овладение логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, син-
теза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 
− выполнять анализ (выделение признаков), 
− производить синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием),  
− выбирать основания для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов,  
− устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
− выстраивать логическую цепь рассуждений,  
− относить объекты к известным понятиям. 

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

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргумен-
тируя её. Учиться подтверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к своему мнению. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и пу-
тей её достижения; умение догова-
риваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распреде-
лять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных ре-
шений. 

13) готовность конструктивно раз-
решать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотруд-
ничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения. Вырабатывать в 
противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному пре-
одолению конфликта. 

14) овладение начальными сведени-
ями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений дей-
ствительности (природных, соци-
альных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 
соответствующих разделах предметных программ  

15) овладение базовыми предмет-
ными и межпредметными поняти-
ями, отражающими существенные 
связи и отношения между объек-
тами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 
соответствующих разделах предметных программ 

16) умение работать в материаль-
ной и информационной среде 
начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 
соответствующих разделах предметных программ 

Принимая во внимание приведенное в таблице 3 соответствие личностных результатов и 
универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного образователь-
ного стандарта результатам и универсальным учебным действиям в терминологии Образователь-
ной системы «Школа 2100», можно сформулировать цель программы формирования универ-
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сальных учебных действий как обеспечение системного подхода к личностному развитию и фор-
мированию универсальных учебных действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

4.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования  

Личностные ценности 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-

дание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 
всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-
зума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобще-
ние человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенство-

ванию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составля-
ющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образо-
вательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от по-
коления к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чув-
ствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
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4.3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных 
учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 
формами работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование функционально 
грамотной личности, т.е. человека, который: 

− обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания;  
− владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  
− привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  
− усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и нацио-
нальной самоидентификации;  

− толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 
же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

− эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 
для достижения своих целей;  

− способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школь-
ников. Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный опыт обеспечения в образова-
тельном процессе личностного развития учеников и достижение ими личностных и метапредмет-
ных результатов. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, так 
и вне учебного процесса.  

Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных и метапредметных (уни-
версальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 1. 

4.3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 
результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития учени-
ка средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 
развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет 
решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 
метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 
− предметное содержание; 
− образовательные технологии деятельностного типа; 
− продуктивные задания. 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркиро-
ваны точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (личност-
ные – красным, регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные – зеле-
ным). Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета.  

 
 
 
 
 
 
 
 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 71 
 

Схема 1 – Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных и метапредмет-
ных результатов (универсальных учебных действий) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич-

ностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает 
положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показа-
телю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в це-
лях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успеш-
ного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию учени-
ка, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нрав-
ственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как ис-
кусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, переда-
че другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 
и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художе-
ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературовед-
ческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для опи-
сания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количествен-
ных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мыш-
ления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 
Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирова-
ние коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 
учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки ло-
гических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

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

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способ-
ствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 
самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 
правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о материаль-
ной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильно-
го выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

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

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе «Шко-
ла 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие уни-
версальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе − научить детей применять при 
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выде-
ление и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 
между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгорит-
мов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как 
планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, опи-
сание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся дей-
ствий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 73 
 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 
курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ счи-
тается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необ-
ходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение 
метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая 
поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацелен-
ность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инстру-
мента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созда-
нием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные 
универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 
планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

4.3.2. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследо-
вания. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск ре-
шения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращива-
ние умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 
учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой техноло-
гией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы техноло-
гии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Реша-
ем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной си-
стемы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания ком-
фортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсаль-
ных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обос-
новывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к лич-
ностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и кон-
трольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освое-
ния на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формиро-
вание коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 
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осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по 
литературному чтению и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в ме-
тодических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы группо-
вой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий и прежде всего – умения донести свою позицию до других, по-
нять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандар-
та, точками зелёного цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму работы. 

4.3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем 

под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспе-
чивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответ-
ствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизмене-
нию (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него способности и потребно-
сти к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 
Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, вос-
питания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как 
основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, профессиональное, се-
мейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 
окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику боль-
ших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 
какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддержи-
вать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

4.3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 
метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных ре-
зультатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 
− направленность на достижение конкретных целей;  
− координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
− ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
− в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

− определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера, 

− работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 
− понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной систе-
ме «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, меро-
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приятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 
направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет 
осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

− предполагать, какая информация нужна, 
− отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
− сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необ-

ходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – спо-
собствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

− организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 
− предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 
− при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тема-

тики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гор-
дости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 
в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетент-
ностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных 
умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 
информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсаль-
ных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 
действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень 
регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания вы-
полнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 
освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

4.3.5. Характеристика личностных и метапредметных результатов 
образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и 
типовые задания для их достижения 

Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты образо-
вания, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной 
системы «Школа 2100». В таблицах 5–8 приведены более подробные сведения по каждой группе 
результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определён-
ному возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного 
уровня. 
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Таблица 4 – Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Обра-
зовательной системы «Школа 2100» 
Умения самостоятельно 
делать СВОЙ ВЫБОР в 
мире мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и отве-
чать за этот выбор Лич-
ностные результаты 

Умения 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
свою деятельность 
Регулятивные УУД 

Умения результативно 
МЫСЛИТЬ и работать с 
ИНФОРМАЦИЕЙ в совре-
менном мире Познаватель-

ные УУД 

Умения 
ОБЩАТЬСЯ, взаи-
модействовать с 
людьми Коммуни-
кативные УУД 

Оценивать ситуации и 
поступки (ценностные 
установки, нравственная 

ориентация) 

Определять и форму-
лировать цель дея-
тельности (понять 
свои интересы, уви-
деть проблему, зада-
чу, выразить её сло-
весно) Составлять 
план действий по 
решению проблемы 

(задачи) 

Ориентироваться в своей си-
стеме знаний и осознавать 
необходимость нового зна-
ния. Делать предварительный 
отбор источников информа-
ции для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, 
справочники, СМИ, интер-
нет-ресурсы и пр.). Извлекать 
информацию (смысловое 
чтение). Добывать новые 

знания (информацию) из раз-
личных источников и разны-
ми способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

Доносить свою по-
зицию до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи 

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 

(личностная саморе-
флексия, способность к 
саморазвитию, мотива-
ция к познанию, учёбе) 

Осуществлять дей-
ствия по реализации 
плана, прилагая уси-
лия для преодоления 
трудностей, сверяясь с 
целью и планом, по-
правляя себя при 

необходимости, если 
результат не достигнут 

Перерабатывать информацию 
(анализировать, обобщать, 
классифицировать, сравни-
вать, выделять причины и 

следствия) для получения не-
обходимого результата – в 
том числе и для создания но-

вого продукта 

Понимать другие 
позиции (взгляды, 

интересы) 

Самоопределяться в 
жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 
в соответствии с ними, 
отвечая за свои поступ-
ки (личностная позиция, 
российская и граждан-
ская идентичность) 

Соотносить резуль-
тат своей деятельно-
сти с целью и оцени-

вать его 

Преобразовывать информа-
цию из одной формы в дру-
гую (текст, таблица, схема, 
график, иллюстрация и др.) и 
выбирать наиболее удобную 
для себя форму. Работая с 
информацией, уметь переда-
вать её содержание в сжатом 
или развёрнутом виде, со-
ставлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д. 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы 
и взгляды, для того, 
чтобы сделать что-

то сообща 

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

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно расста-
ются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказ-
ки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять по-
ступки от самого человека. 

Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить 
другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 
поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать 
самостоятельный ответ, но он узнаёт об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
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Таблица 5 – Личностные результаты на разных этапах обучения по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы 
Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравствен-
ная ориентация) 

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 

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

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои поступки. (личностная позиция, 

российская и гражданская идентичность) 

1–2 
классы – 
необхо-
димый 
уровень 

Оценивать простые ситуации и од-
нозначные поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  
– общепринятых нравственных пра-
вил человеколюбия, уважения к тру-
ду, культуре и т.п. (ценностей);  
– важности исполнения роли «хо-
рошего ученика»;  
– важности бережного отношения к 
своему здоровью и здоровью всех 
живых существ; 
– важности различения «красивого» 
и «некрасивого».  
Постепенно понимать, что жизнь не 
похожа на «сказки» и невозможно 
разделить людей на «хороших» и 
«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему кон-
кретные однозначные по-
ступки можно оценить как 
«хорошие» или «плохие» 
(«неправильные», «опас-
ные», «некрасивые») с пози-
ции известных и общепри-
нятых правил. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  
– какие собственные при-
вычки мне нравятся и не 
нравятся (личные качества),  
– что я делаю с удоволь-
ствием, а что – нет (мотивы),  
– что у меня получается хо-
рошо, а что нет (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (приро-
ды и общества). В том числе:  
объяснять, что связывает меня:  
– с моими близкими, друзьями, одноклассниками;  
– с земляками, народом; 
– с твоей Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  
испытывать чувство гордости за «своих» – близких и друзей. 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе:  
– известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения; 
– сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, од-
ноклассников;  
– сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчи-
вости к бедам всех живых существ.  
Признавать свои плохие поступки 

3–4 
классы – 
необхо-
димый 
уровень 
(для 1–2 
классов 
– это по-
вышен-
ный 
уровень) 

Оценивать простые ситуации и од-
нозначные поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  
– общечеловеческих ценностей (в 
т.ч. справедливости, свободы, демо-
кратии); 
– российских гражданских ценностей 
(важных для всех граждан России); 
– важности учёбы и познания нового; 
– важности бережного отношения к 
здоровью человека и к природе); 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему кон-
кретные однозначные по-
ступки можно оценить как 
«хорошие» или «плохие» 
(«неправильные», «опас-
ные», «некрасивые»), с по-
зиции общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей. 
САМООСОЗНАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражданином России, в том числе: 
объяснять, что связывает меня с историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России,  
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопережи-
вать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках.  
Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том числе  
уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран,  
не допускать их оскорбления, высмеивания.  
Формулировать самому простые правила поведения, общие для всех людей, 
всех граждан России (основы общечеловеческих и российских ценностей). 
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Классы 
Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравствен-
ная ориентация) 

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 

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

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои поступки. (личностная позиция, 

российская и гражданская идентичность) 

– потребности в «прекрасном» и от-
рицания «безобразного». 
Отделять оценку поступка от оценки 
самого человека (плохими и хороши-
ми бывают поступки, а не люди). 
Отмечать поступки и ситуации, ко-
торые нельзя однозначно оценить 
как хорошие или плохие 

Объяснять самому себе:  
– что во мне хорошо, а что 
плохо (личные качества, 
черты характера), 
– что я хочу (цели, мотивы), 
– что я могу (результаты) 

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

Повы-
шенный 
уровень 
3–4 
класса 
(для 5–6 
классов 
– это не-
обходи-
мый 
уровень) 

Оценивать, в том числе неоднознач-
ные, поступки как «хорошие» или 
«плохие», разрешая моральные про-
тиворечия на основе:  
– общечеловеческих ценностей и 
российских ценностей; 
– важности образования, здорового 
образа жизни, красоты природы и 
творчества.  
Прогнозировать оценки одних и тех 
же ситуаций с позиций разных лю-
дей, отличающихся национально-
стью, мировоззрением, положением 
в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать 
расхождения своих поступков со 
своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями  

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные 
и отрицательные оценки, в 
том числе неоднозначных 
поступков, с позиции обще-
человеческих и российских 
гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оцен-
ках одной и той же ситуа-
ции, поступка разными 
людьми (в т.ч. собой), как 
представителями разных 
мировоззрений, разных 
групп общества.  
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  
– свои некоторые черты ха-
рактера; 
– свои отдельные ближай-
шие цели саморазвития; 
– свои наиболее заметные 
достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого из-
меняющегося мира, в том числе:  
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  
искать свою позицию (7–9 кл. – постепенно осуществлять свой граж-
данский и культурный выбор) в многообразии общественных и мировоз-
зренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений;  
стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, ми-
ровоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 
числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцени-ваемых 
ситуациях, на основе:  
– культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность  
– базовых российских гражданских ценностей,  
– общечеловеческих, гуманистических ценностей, в т.ч. ценности мирных доб-
рососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений  
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (при-
нимать наказание и самонаказание)  
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4.4.1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

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

 
Таблица 6 – Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы 
Определять и формулировать цель 
деятельности, составлять план дей-
ствий по решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 
действия по ре-
ализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его 

1 класс –  
необходи-
мый уро-
вень 

Учиться определять цель деятельно-
сти на уроке с помощью учителя.  
Проговаривать последовательность 
действий на уроке.  
Учиться высказывать своё предполо-
жение (версию) 

Учиться работать 
по предложенно-
му плану 

Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку де-
ятельности класса на уроке.  
Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного 

2 класс –  
необходи-
мый уро-
вень  
(для 1 
класса – 
повышен-
ный уро-
вень) 

Определять цель учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно.  
Учиться совместно с учителем обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем. 
Учиться планировать учебную дея-
тельность на уроке.  
Высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ её проверки 

Работая по пред-
ложенному пла-
ну, использовать 
необходимые 
средства (учеб-
ник, простейшие 
приборы и ин-
струменты) 

Определять успешность 
выполнения своего за-
дания в диалоге с учи-
телем 

3–4 классы 
– необхо-
димый 
уровень  
(для 2 
класса – 
это повы-
шенный 
уровень)  

Определять цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, 
искать средства её осуществления. 
Самостоятельно формулировать цели уро-
ка после предварительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему совместно с 
учителем. 
Составлять план выполнения задач, ре-
шения проблем творческого и поисково-
го характера совместно с учителем 

Работая по плану, 
сверять свои дей-
ствия с целью и, 
при необходимо-
сти, исправлять 
ошибки с помо-
щью учителя 

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать кри-
терии оценки и определять 
степень успешности вы-
полнения своей работы и 
работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 
Понимать причины сво-
его неуспеха и находить 
способы выхода из этой 
ситуации 

Повышен-
ный уро-
вень 3-4 
класса 
(для 5–6 
класса – 
это необ-
ходмый 
уровень) 

Учиться обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему совместно с 
учителем, выбирать тему проекта с 
помощью учителя. 
Составлять план выполнения проекта 
совместно с учителем 

Работая по состав-
ленному плану, 
использовать наря-
ду с основными и 
дополнительные 
средства (спра-
вочная литература, 
сложные приборы, 
средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 
совершенствовать кри-
терии оценки и пользо-
ваться ими в ходе оцен-
ки и самооценки. 
В ходе представления 
проекта учиться давать 
оценку его результатам 
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4.4.2. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение 
и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, поз-
воляет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 
явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 
руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 
решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления поз-
воляет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 
разных предметов (наук). 

 
Таблица 7 – Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обуче-

ния по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осознавать 
необходимость нового зна-
ния. Делать предваритель-
ный отбор источников ин-
формации для поиска нового 
знания. Добывать новые 
знания (информацию) из раз-
личных источников и разны-
ми способами 

Перерабатывать информа-
цию для получения необхо-
димого результата, в том 
числе и для создания нового 
продукта 

Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую и выби-
рать наиболее 
удобную для себя 
форму 

1 класс –  
необходи-
мый уро-
вень 

Отличать новое от уже из-
вестного с помощью учителя. 
Ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 
Находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жиз-
ненный опыт и информацию, 
полученную на уроке 

Делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Сравнивать и группировать 
предметы. 
Находить закономерности в 
расположении фигур по значе-
нию одного признака. 
Называть последовательность 
простых знакомых действий, 
находить пропущенное действие 
в знакомой последовательности 

Подробно пере-
сказывать не-
большие тексты, 
называть их тему 

2 класс –  
необходи-
мый уро-
вень  
 
(для 1 клас-
са – это по-
вышенный 
уровень) 

Понимать, что нужна допол-
нительная информация (зна-
ния) для решения учебной за-
дачи в один шаг. 
Понимать, в каких источни-
ках можно найти необходи-
мую информацию для реше-
ния учебной задачи. 
Находить необходимую ин-
формацию как в учебнике, так 
и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать пред-
меты по нескольким основаниям. 
Находить закономерности в 
расположении фигур по значе-
нию двух и более признаков. 
Приводить примеры последо-
вательности действий в быту, в 
сказках. 
Отличать высказывания от 
других предложений, приво-
дить примеры высказываний, 
определять истинные и ложные 
высказывания. 
Наблюдать и делать самостоя-
тельные выводы 

Составлять про-
стой план неболь-
шого текста-
повествования 
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Классы 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осознавать 
необходимость нового зна-
ния. Делать предваритель-
ный отбор источников ин-
формации для поиска нового 
знания. Добывать новые 
знания (информацию) из раз-
личных источников и разны-
ми способами 

Перерабатывать информа-
цию для получения необхо-
димого результата, в том 
числе и для создания нового 
продукта 

Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую и выби-
рать наиболее 
удобную для себя 
форму 

3-4 классы 
– 
необходи-
мый уро-
вень  
 
(для 2 клас-
са – это по-
вышенный 
уровень)  

Самостоятельно предпола-
гать, какая информация нуж-
на для решения учебной зада-
чи в один шаг. 
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи ис-
точники информации среди 
предложенных учителем сло-
варей, энциклопедий, спра-
вочников. 
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схе-
ма, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 
факты и явления.  
Относить объекты к известным 
понятиям. 
Определять составные части 
объектов, а также состав этих 
составных частей. 
Определять причины явлений, 
событий. Делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Решать задачи по аналогии. Стро-
ить аналогичные закономерности. 
Создавать модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта и представлением их в 
пространственно-графической 
или знаково-символической форме 

Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том чис-
ле с помощью 
ИКТ 

Повышен-
ный уро-
вень  
3–4 класса 
 
(для 5–6 
класса – это 
необходи-
мый уро-
вень) 

Самостоятельно предпола-
гать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи, состоящей из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для 
решения предметных учеб-
ных задач необходимые сло-
вари, энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать ин-
формацию, полученную из 
различных источников (сло-
вари, энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски, 
сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по за-
данной ситуации составлять 
короткие цепочки правил «ес-
ли …, то …». 
Преобразовывать модели с це-
лью выявления общих законов, 
определяющих данную пред-
метную область. 
Использовать полученную ин-
формацию в проектной дея-
тельности под руководством 
учителя-консультанта 

Представлять ин-
формацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспек-
та, в том числе с 
помощью ИКТ.  
Составлять слож-
ный план текста. 
Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом 
виде 

4.4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе 
чтение и работа с информацией) 

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

 
Таблица 8 – Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обу-

чения по Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе  

Классы 

Доносить свою позицию 
до других, владея приё-
мами монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие пози-
ции (взгляды, интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того 
чтобы сделать что-то 
сообща 

1-2 классы – 
необходимый 
уровень 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного предложе-
ния или небольшого текста). 
Учить наизусть стихотворе-
ние, прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни 

Слушать и понимать речь 
других. 
Выразительно читать и пе-
ресказывать текст. 
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни 

Совместно договари-
ваться о правилах об-
щения и поведения в 
школе и следовать им. 
Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, испол-
нителя, критика) 

3-4 классы – 
необходимый 
уровень  
 
(для 1-2 клас-
са – это по-
вышенный 
уровень)  

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуа-
ций, в том числе с помо-
щью ИКТ. 
Высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обос-
новать, приводя аргументы 

Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым из-
менить свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тек-
сты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); 
– отделять новое от известного; 
– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться до-
говариваться  

Повышенный 
уровень 3-4 
класса 
 
(для 5-6 клас-
са – это необ-
ходимый 
уровень) 

При необходимости отста-
ивать свою точку зрения, 
аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы 
фактами.  
Учиться критично отно-
ситься к своему мнению 

Понимать точку зрения дру-
гого (в том числе автора). 
Для этого владеть пра-
вильным типом читатель-
ской деятельности; само-
стоятельно использовать 
приемы изучающего чте-
ния на различных текстах, 
а также приемы слушания 

Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных позиций. 
Организовывать учеб-
ное взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнози-
ровать) последствия 
коллективных решений 

4.5. Мониторинг сформированности личностных результатов и 
универсальных учебных действий  

4.5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-
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зования, необходимых для продолжения образования… К результатам индивидуальных достиже-
ний обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающих-
ся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Образовательной системой «Школа 2100» разработаны интегрированные проверочные 
работы «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования». Их 
задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролируются не сами 
знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они получены.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-

человеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оце-
нить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-
то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 
эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а ар-
гументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 
план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоя-

тельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 
Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 
Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформ-
лять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых си-
туаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Роди-
тели отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, 
запиши их. 

Дорогие родители! 
Мне очень нужно, чтобы _________________ 
Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 
1) ___ 2) _______ 3) ___________  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результа-

ты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оце-
ниваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для 
такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по задан-
ным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Методика проведе-
ния наблюдений и их содержание разработано в рамках Образовательной системы «Школа 
2100». Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на основе 
«Дневников школьника» Образовательной системы «Школа 2100».  

Хорошим поддержкой для обработки полученной информации служит разработанный 
Образовательной системой «Школа 2100» электронный мониторинг сформированности мета-
предметных и личностных результатов «Новые результаты и их проверка». 
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4.5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 
образовательных результатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 
умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел 
«Умения, которым я научусь на всех предметах»).  

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 
одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем старать-
ся…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор за-
дания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивиду-
альной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 
результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образова-
тельной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) предвари-
тельную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 
корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформирова-
ны у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых уме-
ний. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 
задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. 
В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4.5.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-
ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от ос-
новного 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 обу-
чения 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 образова-
ния – 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, общепознава-
тельные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 

В таблице 9 представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  
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Таблица 9 – Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 

− смыслообразование 
− самоопределение 
Регулятивные дей-
ствия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная само-
оценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-
тия ребенка. Адекватная оценка уча-
щимся границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая самоэффектив-
ность в форме принятия учебной це-
ли и работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич-
ностные, познаватель-
ные, коммуникатив-
ные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-
приятия, внимания, памяти, вооб-
ражения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего пе-
рехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятив-
ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, достиже-
ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные дей-
ствия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности 
и оснований действий 

Осознанность и критичность учеб-
ных действий.  

4.5.4. 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 вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-
роким 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 сотрудни-
чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-
мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-
ми 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: 
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− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
− использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов 
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел 
«Умения, которым я научусь на всех предметах»).  

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 
одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем старать-
ся…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор за-
дания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивиду-
альной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 
результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образова-
тельной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) предвари-
тельную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 
корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформирова-
ны у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых уме-
ний. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 
задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. 
В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог 

5. Программы отдельных учебных предметов 

В МОУ прогимназии «Радость» на первой ступени образования реализуется образова-
тельная система «Школа-2100» и предметная программа по математике открытого УМК «Учусь 
учиться» Л.Г.Петерсон образовательной системы «Перспектива». Данные системы включают в 
себя программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. Данные программы обес-
печивают соблюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошкольное – 
начальное – основное и среднее общее образование) не только на содержательном уровне, но и 
технологическом (проблемно-диалогическая технология, технология формирования правильной 
читательской деятельности, технология оценивания и др.). Программы обеспечивают достиже-
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования в контексте ФГОС второго поколения.  

Для реализации образовательной программы и учебного плана используется комплекс 
учебных программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности и программ воспита-
тельной работы. 

В преподавании учебных предметов, курсов используются программы, являющиеся со-
ставной части УМК «Школа 2100»; рабочие программы составленные на основе примерных 
учебных программ и авторских программ. 

В данном разделе образовательной программы представлен перечень используемых про-
грамм. Сами программы являются приложением к образовательной программе и находятся в 
методическом кабинете школы. 
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Неотъемлемой частью программно-методического обеспечения являются учебник, учебная 
и методическая литература, календарно-тематическое планирование. Календарно-тематическое 
планирование разрабатывается каждым педагогом и утверждается в установленном порядке. 

5.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимо-
действия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-
ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только от-
вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-
версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-
ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-
сти. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-
компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-
го предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-
кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-
печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-
ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 
и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, ко-
торое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше-
ния жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы по-
знания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-
альную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружаю-
щем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Про-
исходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 
она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на ступени 
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начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разде-
лах рабочих программ учебных предметов.  

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 
образования 

5.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-
чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-
ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-
мой 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 необходимо-
го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащей-
ся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. 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 текста (по-
дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, 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. 

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. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-
собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости со-
гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе-
го 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 корот-
ких 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). Орфо-
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 
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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 (за-
главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-
дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-
товку 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. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

− раздельное написание слов; 
− обозначение гласных после шипящих (ча- ща, -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. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-
деление парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-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. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-
ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-
ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-
чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-
ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-
чение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-
ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-
треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-
ский разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре-
менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-
ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-
просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-
родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-
ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
− сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
− сочетания чк-чн, чт, щн; 
− 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 перечень слов); 
− гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
− разделительные ъ и ь; 
− мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
− безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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− безударные окончания имён прилагательных; 
− раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
− не с глаголами; 
− мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, 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 восклицательный знаки; 
− знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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). Осо-
бенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным 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 сино-
нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

5.2.2. Литературное чтение. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-
держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-
смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-
ственных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-
обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-
тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-
ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-
щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-
ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-
дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-
сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-
бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-
лиза текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-
мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-
роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
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описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-
большим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установ-
ление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-
произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб-
ный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-
вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-
ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-
ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-
большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, ан-
тонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-
ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-
ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубеж-
ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-
ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-
сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-
нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-
хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-
новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-
ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-
нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

5.2.3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-
тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-
рактер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-
ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фолькло-
ра на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-
туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
Диалогическая форма. 
Уметь вести: 

− этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-
го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

− диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
− диалог – побуждение к действию. 

Монологическая форма. 
Уметь пользоваться: 

− основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характери-
стика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

− речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
− небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
В русле чтения 
Читать: 

− вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
− про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 

− техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
− основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосо-

четания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-
ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-
гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (therеis/ therе аге). Ударение в слове, фразе. 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 
на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 
и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-
щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо-
собах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -оr, -tion, -ist, -ful, -ly, -tееn, -tу, -th), сло-
восложение (роstсаrd), конверсия (р1ау — tо р1ау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопроситель-
ные слова: what, who, when, wherе, whу, hoу. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 
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speaksЕnglish.), составным именным (Муfamilуisbig.) и составным глагольным (I 1ikе tоdanсе. 
Shесаnskatеwеll.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Не1р mе, р1еаsе.) 
и отрицательной (Dоn’tbelаtе!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itisсold. 
It'sfivео’сlock.). Предложения с оборотом thегеis/thеге аге. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Слож-
носочинённые предложения с союзами аnd и but. Сложноподчинённые предложения с becausе. 

Правильные и неправильные глаголы в Ргеsеnt, Future, РаstSimplе (1ndefinitе). Не-
определённая форма глагола. Глагол-связка tоbе. Вспомогательный глагол tоbе. Модальные 
глаголы саn, mау, must, hаvеtо. Глагольные конструкции I’dliketо .... Существительные в един-
ственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-
ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-
сительные, указательные this/these, that/thosе), неопределённые (sоmе, аnу — некоторые случаи 
употребления). 

Наречия времени (уеstегdау, tоmоггоw, nеvеr, usullу, оftеn, sometimes). Наречия степени 
(much, littlе, vегу). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, оn, аt, intо, tо, from, оf, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве-
дениями детского фольклора (стихами, песенями) на иностранном языке; элементарными фор-
мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
− пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
− пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
− вести словарь (словарную тетрадь); 
− систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
− пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
− делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
− опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

− совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

− овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя сло-
вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

− совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

− учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
− учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
− Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
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основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-
ческом планировании. 

5.2.4. Математика 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-
личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с 
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-
сел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и 
«больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-
зующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равно-
мерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; коли-
чество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-
метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-
угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 
для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение пло-

щади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических 
связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) 
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поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столб-
чатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5.2.5. Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-
пад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-
ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-
вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж-
ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристи-
ка на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-
века к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-
ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-
ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-
средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-
ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-
гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-
ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная от-
ветственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-
дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 
забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает-
ся и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутрен-
ний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-
лии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в 
семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-
лектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-
века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-
тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ-
ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-
щиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 
газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-
ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю-
щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-
ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-
но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 
и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-
вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учре-

ждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 
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отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. 
А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной куль-
туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержа-
ние курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам 
и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь 
примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиоз-
ных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 
выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации 
в субъектах Российской Федерации в 2010-2011 гг. указанного комплексного учебного курса. 

5.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-
ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 
образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-
зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-
ной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-
ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-
ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 
— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-
женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-
ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные при-
ёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-
лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-
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ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-
жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 
Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контра-
ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-
ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-
круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-
стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-
формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-
тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-
тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 
в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-
ражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произ-
ведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-
дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, пред-
метов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 
о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
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чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-
разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-
ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-
зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-
ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-
озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле-
ние помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб-

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, ак-
варели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подруч-
ных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

5.2.8. Музыка 
Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-
ского состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-
ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-
драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музы-
ка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-
мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-
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позиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-
кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 
(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-
держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-
ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-
самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепере-
дачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-
зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

5.2.9. Технология 
Труд 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-
сти). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 
и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных наро-
дов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-
ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-
ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-
ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-
тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-
дактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа-
лов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-
мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-
лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-
бор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-
ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-
ний. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про-
волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-
ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-
вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-
ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, де-

таль изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-
струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-
стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; береж-
ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-
сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-
образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-
тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-
грамм Word и PowerPoint. 

5.2.10. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-
ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, гео-
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графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физиче-
ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закалива-

ющих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 
в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение ча-
стоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организу-

ющие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-

ка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-
сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 
до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере-
лезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-
ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-
ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-
кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-
нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения. 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо-

ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-
редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас-
слабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по-
следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощуще-
ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 
тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-
ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягоще-
ний (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-
ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягоще-
нием; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гим-
настической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимна-
стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд пооче-
рёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-
вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочерёдно. 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 108 
 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-
мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 
мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-
ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-
лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-
одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-
ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-
седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 
из способов плавания. 

6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в прогимназии «Радость» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания прогимназии «Радость» со-
здана на основе:  

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции ду-
ховно-нравственного воспитания и развития ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Да-
нилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова), где указывается на отсутствие нравственных 
ориентиров и согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, на 
недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 
недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования (стандарт начального общего образования);  

3. Программы развития прогимназии;  
4. Опыта практической деятельности прогимназии по данному направлению.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной 
работы педагогического коллектива прогимназии, семьи и других институтов общества.  

Предназначение программы – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, 
т.е. действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира. Изложение 
целей, задач, содержания этого направления педагогической деятельности представлено на по-
нятном широкому кругу читателей языке, чтобы с данной Программой мог ознакомиться заин-
тересованный родитель.  

Основное содержание Программы представлено в виде схемы, а затем – в виде текста. 
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6.1. Цели и задачи 

6.1.1. Цель: кого мы воспитываем? 
Что такое «цель» воспитания в школе?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного про-
цесса в понимании Образовательной системы «Школа 2100» – развитие и воспитание функци-
онально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созида-
теля, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (цен-
ностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человече-
ских качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника?  
Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств лич-

ности. Получится примерно следующее.  
− Добрый, не причиняющий зла живому 
− Честный и справедливый 
− Любящий и заботливый 
− Трудолюбивый и настойчивый 
− Творящий и оберегающий красоту мира 
− Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 
− Смелый и решительный  
− Свободолюбивый и ответственный 
− Самостоятельный и законопослушный 
− Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
− Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 
− Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» – класса, школы, 

города/села, России) 
− Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – иде-
ал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться.  

6.1.2. Задачи: что мы воспитываем? 
Откуда возникают «задачи» воспитания? 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ста-
вить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь че-
ловеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе по-
ступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ре-
бёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам нравственно-
сти» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В Программе же ис-
пользуется иная систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной ра-
боты», которые образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

Основные направления духовно-нравственного развития:  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по следую-

щим направлениям: 
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Направление Ценности 

Воспитание граждан-
ственности и патриотизма 

Любовь к России, своему народу, своему городу, закон и порядок, 
правовое государство, гражданское общество, свобода личная и 
национальная, поликультурный мир 

Воспитание нравствен-
ных чувств и этического 
сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, честь, 
достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, свобода сове-
сти, толерантность, духовная культура и светская этика, принципы 
морали  

Воспитание трудолюбия 
Творчество и созидание, стремление к познанию, бережливость, от-
ветственность, инициативность  

Формирование здорового 
образа жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социальное  

Экологическое воспита-
ние 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета Земля  

Этическое воспитание 
Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в твор-
честве, искусстве, нравственные идеалы  

Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования обучаю-
щихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы деятельности коллек-
тива педагогов, обучающихся и родителей для достижения результатов духовно-нравственного 
развития граждан нашего общества.  

Как можно назвать направления воспитания?  
− ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (воспитание нравственного чувства, эти-

ческого сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые)  
− СТРАНА ГРАЖДАН (гражданско-патриотическое воспитание)  
− ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание трудолюбия, способности к познанию) 
− ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (воспитание здорового образа жизни)  
− ПРИРОДА – НАШ ДОМ (экологическое воспитание) 
− КРАСОТА СПАСЁТ МИР (эстетическое воспитание) 

Какие задачи ставятся по направлениям воспитательной работы?  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (воспитание нравственного чувства, 

этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые).  
Человек и люди 

− Жизнь человека  
− Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 
− Взаимозависимость интересов личности и общества 
− Свобода и права личности 
− Честь и достоинство 
− Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договари-

ваться друг с другом, взаимодействовать  
− Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 
− Дружба и взаимопомощь  
− Справедливость и милосердие 
− Духовная безопасность («добрый человек в мире, где есть зло»)  
Семья 

− Любовь и верность 
− Здоровье, достаток 
− Почитание родителей  
− Забота о старших и младших  
− Забота о продолжении рода.  
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СТРАНА ГРАЖДАН (гражданско-патриотическое воспитание)  
Патриотизм  
Любовь: 

− к близким, друзьям, школе,  
− к своей малой родине,  
− к своему народу, 
− к России,  
− и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  
Гражданственность 

− Долг (перед семьёй, предками, страной) 
− Служение Отечеству 
− Закон и правопорядок 
− Правовое государство и гражданское общество  
− Многообразие культур и народов единой страны 
− Равенство культур и народов России 
− Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  
Традиционные религии и светская культура 

− Свобода совести и вероисповедания 
− Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (ве-

ра, религиозное мировоззрение, религиозная жизнь)  
− Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами. 
Человечество 

− Многообразие культур и народов мира 
− Равенство и независимость народов и государств мира  
− Мир во всем мире 
− Международное сотрудничество 
− Прогресс человечества 
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание трудолюбия, способности к познанию)  
Труд и творчество 

− Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём)  
− Созидание и творчество (самоценность труда) 
− Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 
− Целеустремлённость и настойчивость  
Наука  

− Знание  
− Стремление к истине и критичность мышления.  
− Научная картина мира 
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (воспитание здорового образа жизни)  

− Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 
− Здоровье личное, близких и всех людей 
− Здоровье человека, общества и природы  
− Здоровый образ жизни  
ПРИРОДА – НАШ ДОМ (экологическое воспитание) 

− Жизнь и эволюция 
− Природа родного края 
− Заповедная природа 
− Планета Земля 
− Экологическое сознание  
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КРАСОТА СПАСЁТ МИР (эстетическое воспитание)  
− Духовный мир человека  
− Красота в творениях природы и человека (искусство) 
− Гармония 

6.1.3. Ограничения: какова роль начальной школы в воспитании личности? 
Все ценности – в начальной школе?! А что же «до» и «после»?»  
Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир чело-

века на протяжении всей его жизни. Таким образом, решение этих воспитательных задач начи-
нается до начальной школы, с «нежного возраста», и продолжается после. Однако до школы 
жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». 
Иными словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но 
уверен, что все люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть 
«правильные» ответы.  

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное новообразова-
ние» начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в си-
стему свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похо-
жа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются ситуации, 
требующие непростого нравственного выбора между разным пониманием добра разными 
людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор сам и 
не существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как развивающееся 
нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот 
научиться самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в состоянии. 
Это задача следующих ступеней развития личности. 

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, работая с родителями, 
устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Всё это вместе и есть 
содержание нашей воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 
ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для школьника ярким приме-
ром, образцом для подражания. 

6.2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  
Что воспитывает наших детей?  

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 
идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 
неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 
него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие про-
явления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда, 
в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с 
которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а це-
ленаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 
переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 
средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять ду-
ховные ценности в свой внутренний мир.  

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания личности?  
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе 

дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность 
– правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» по-
ведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  
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Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 
ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в ка-
кой-либо трудной ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступ-
ки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования торже-
ственных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворитель-
ных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело 
официальным словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрос-
лый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для 
себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превра-
щает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача воспитания)?  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспе-

чивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на их основе.  
− Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной иде-

ей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоцио-
нальным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не смо-
жет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 
оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, пора-
жающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается 
оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает ре-
чевую ситуацию и отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким обра-
зом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и 
пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уро-
вень освоения ценности будет называться «Слова».  

− Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 
осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценно-
стей). Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фо-
тографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и 
украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ре-
бёнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может яв-
ляться делом, когда ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые 
поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или радуется 
успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения цен-
ности будет называться «Дела».  

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет?  
Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысле-
ние ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, 
например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 
регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедли-
во» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, пере-
менах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на 
доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию 
«доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 
осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – 
это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом 
можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на до-
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верии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может 
способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 
называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, спе-
циальные уроки и т.п.), которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте 
или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно ис-
пользовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование по-
нятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным ин-
тересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как бу-
дем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. 
Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну 
команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать вы-
ход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в му-
зей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творени-
ями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, 
чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и вы-
соким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), 
тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить уче-
нику возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации. 

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 
после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 
необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальней-
шем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоя-
тельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и принял 
сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Когда же учителю «заниматься воспитанием»?  
Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разде-

ляют на три официальных вида деятельности.  
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учеб-

ной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 
осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий 
по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные ли-
нии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательны-
ми технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 
ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 
обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в про-
цессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное созна-
тельное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее 
в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Как осуществлять воспитание за стенами школы?  
Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за 

её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 
Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное об-
щество. Однако школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого 
в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).  



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 115 
 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, 
по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживать-
ся от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возмож-
ным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 
партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 
эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 
школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 
жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 
дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к де-
тям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совмест-
ные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать про-
странство класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне 
можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и 
смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 
В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые спо-

собны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жиз-
нью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, до-
мами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, 
которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе 
с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи?  
Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь при-

мерно очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для нравственного 
развития своих учеников.  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (воспитание нравственного чувства, этического 
сознания и готовности совершать добрые поступки)  

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внима-

ния к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек 

– человек» и «человек – природа» и т.д.). 
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравствен-

ность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 
Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слу-
шать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 
дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
После уроков в МОУ прогимназии «Радость» проводится цикл занятий по внеурочной 

деятельности «Уроки нравственности». 
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Учащиеся знакомятся с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 
плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

− беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я 
злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не об-
манывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.) (Слова); 

− просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 
ситуации нравственного поведения;  

− экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);  
− коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) 

с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в посло-
вицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

− ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных ре-
лигиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке 
и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

− осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  
− ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 
− туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечислен-

ные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения 
моральных дилемм (Дела). 

− Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 
я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

− подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
− строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
− решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отноше-

ний в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
СТРАНА ГРАЖДАН (гражданско-патриотическое воспитание)  
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 
Окружающий мир, 3-4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 
обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом об-
ществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её приро-
де, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.  
Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.  
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела): 

− посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 
для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компро-
миссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

− групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

− специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-
держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориен-
тированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 
После уроков (внеурочная деятельность) 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 117 
 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 
гражданских и анти гражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  

− беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что 
связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сде-
лать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 
горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы 
могут жить в мире друг с другом» и т.д. (Слова); 

− просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы граждан-
ского и примеры анти гражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

− экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной вой-
ны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 
музеях нашего края» и т.д. (Слова);  

− коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки, фо-
тосочинения и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной 
войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны», «История моей семьи в го-
ды войны» и т.п. (Слова и Дела);  

− встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  
− ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 
− осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  
− ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 
− завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных бо-

гатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  
Забота о памятниках защитникам Отечества.  
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны.  
Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздни-

ков, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.  
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание трудолюбия, творческого отноше-

ния к жизни)  
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессия-

ми, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы.  
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда пи-

сателей, художников, музыкантов 
Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  
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Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 
различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 
Презентация своих учебных и творческих достижений. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  
− праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 
− экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира (Слова);  
− коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  
− встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  
− ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
− совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  
− Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
− Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  
− украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
− расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 
еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

− занятие народными промыслами;  
− работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  
− отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добро-

вольной, сознательной основе);  
− краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производ-

ственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 
ЗДОРОВЬЕ (воспитание здорового образа жизни)  
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в по-

ведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 
Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («сло-

вом может убить, словом может спасти»). 
Технология – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):  

− осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
− регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  
− образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отмет-
ки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфорт-
ной, не агрессивной, не стрессовой среде.  
После уроков (внеурочная деятельность- «Оздоровительная Физкультура», «Пионербол») 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  

− спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  
− занятия в спортивных секциях;  
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− классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 
полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – та-
бак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 
играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отка-
заться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

− экскурсии, видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляю-
щим или губящим здоровье (Слова);  

− встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 
любители активного отдыха, спортсмены), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-
ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-
ющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 
− соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 
− составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
− организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  
− отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
− противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
ПРИРОДА (экологическое воспитание) 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотно-

шений человека и природы, экологических правил (Слова). 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства чело-

века, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 
человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражён-
ный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):  
− сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного элек-

троосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  
После уроков (внеурочная деятельность представлена циклом занятий «Юный эколог» ) 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  
− экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видео-путешествия, 

знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);  
− классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;  
− встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 
− ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
− проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  
− Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
− Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
− каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  
− забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  
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− участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 
людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

− участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 
патрули, работа лесничеств и т.п.;  

− создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отноше-
ние к природе».  
КРАСОТА (эстетическое воспитание)  
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к ис-

кусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и му-

зыкального искусства; опыт творческой деятельности. 
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии из-

делий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 
Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внут-
ренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учеб-

ной работы (Дела):  
− исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  
− оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия це-

ли, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 
После уроков (внеурочная деятельность представлена занятиями в театральной сту-

дии «Лоскутик») 
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  
− игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 
− посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художествен-
ные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 
рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художествен-
ных образах отразилась красота?» (Слова);  

− классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 
красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 
красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

− занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  
− встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
− участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров. 
− Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
− Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  
− участие в художественном оформлении помещений, зданий; 
− участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 
− опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 
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6.3. Результаты духовно-нравственного воспитания 
Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае – это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 
правил или идей. Это принятие может произойти  

− на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  
− на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 
духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 
Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных си-
туациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно го-
ворим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до 
«двоек по нравственности»?  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторож-
но, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 
мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только непер-
сонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно 
только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 
(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить 
те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. 
Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является 
то, что подобные работы:  

− либо не подписываются учениками; 
− либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюде-

ния, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в 
личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:  

− оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в хо-
де какого-либо дела, проекта;  

− оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по пред-
лагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 
(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;  

− допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 
тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям воспитания? 
Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для со-

ставления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и 
«дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод 
о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 
нравственных ценностей.  

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (воспитание нравственных чувств и 
этического сознания)  

Слова: 
− знание главных нравственных правил, норм; 
− представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей раз-

ных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 
− умение отделять оценку поступка от оценки человека; 
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− различение хороших и плохих поступков; 
− умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, со-

блюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонима-
ние, доброжелательное отношение к собеседнику); 

− отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 
т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 
Дела: 

− избегание плохих поступков, капризов; 
− признание собственных плохих поступков; 
− осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 
− защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и близких; 
− препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нечестности;  
− уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и обще-

ства, к чести и достоинству других людей;  
− добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попав-

шим в трудную ситуацию, ко всему живому; 
− следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 
СТРАНА ГРАЖДАН (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям)  
Слова: 

− элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 
устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объедине-
ниях (гражданском обществе);  

− знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 
народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 
гражданин России; 

− знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) тра-
диционных российских религий и светской культуры; 

− знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 
всего человечества; 

− отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), несо-
блюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, 
расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;  

− отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, наро-
дами, государствами.  
Дела: 

− осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 
граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

− участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 
школы (самоуправление); 

− умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 
«самонаказание»);  

− препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несо-
блюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

− избегание насилия, препятствование его проявлениям; 
− недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 
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− умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, ре-
лигиозных убеждений, национальности;  

− проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 
истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

− добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 
(например, празднование государственных праздников); 

− самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защит-
никам Родины, ветеранам.  
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание здорового образа жизни) 
Слова: 

− знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования; 
− понимание особой роли творчества в жизни людей; 
− отрицательная оценка лени и небрежности. 

Дела: 
− уважение в действии к результатам труда других людей;  
− стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  
− умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 
− стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 
− стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 
− выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности;  
− проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выпол-

нении учебных заданий); 
− соблюдение порядка на рабочем месте. 
ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (воспитание здорового образа жизни)  
Слова: 

− знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

− знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 
среды, его окружающей; 

− знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  
− знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  
− знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 
− отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 
− понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела: 
− соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 
− подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).  
ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (воспитание бережного отношения к природе и жизни) 
Слова: 

− начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  
− начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который нано-

сит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  
− знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; 
− отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих природу; 
− умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.  

Дела: 
− самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека; 
− бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  
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− добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 
мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

− добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очист-
ка территории и т.п.). 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (воспитание чувства прекрасного)  
Слова:  

− представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека; 
− умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетический идеал); 
− начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира; 
− проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  
− различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 
− отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 
Дела: 

− самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение лите-
ратуры, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

− реализация себя в художественном творчестве;  
− украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  
− соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

Совместная деятельность прогимназии, семьи и общественности  
Основные участники реализации программы – педагоги, обучающиеся, родители, обще-

ственные организации, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, соци-
альные структуры. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, проведе-
ние уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические собрания, круглые столы, дис-
куссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского творчества.  

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. Поэто-
му необходимо создать практику «культурного родительства», построенную на принципах:  

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  
− сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей;  
− уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов;  
− индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической культуры;  
− оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;  
− опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Виды деятельности:  
1. Родительский лекторий.  
2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания.  
3. Информационные стенды для родителей.  
4. Консультации психологической службы прогимназии.  
5. Совместные проекты «Семейные праздники», «День матери», «Родительские секреты».  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития глазами педагогов 
Результативность воспитания представляется тремя уровнями:  

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения,  
2) практическое использование социальных знаний и получение опыта эмоционального пе-

реживания в специально организованной практической деятельности,  
3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде.  
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Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к России, к своему го-
роду, Московской области; опыт реализации гражданской и патриотической позиции; опыт социаль-
ной и межкультурной коммуникации; знание прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных норм и нравствен-
ного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение традиций семьи и школы, уметь 
анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, не проявлять равнодушия и жестокости.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: склонность к 
творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт общественно значимого труда, мо-
тивация к самореализации в познавательной, социальной, трудовой деятельности.  

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление здоровья, 
неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, наличие высоких пока-
зателей физического и психологического здоровья, соблюдение режима дня.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоциональное от-
ношение к природе, участие в экологических проектах, соблюдение экологической этики.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную красоту, знать 
художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт эстетических переживаний, 
опыт самовыражения в творчестве.  

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в рамках 
освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Результаты личностного 
развития не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях мониторинга с помо-
щью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 
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Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в прогимна-
зии «Радость» 

 

Базовые ценности: 
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ность 
Культура 

Человечество 

ДОБРО 
Человек. Семья 

Принятие или 
отторжение 

 

Внешкольная 
 Опыт граждан-

ского поведения 
Социальные практики 
Решение общественно 
значимой задачи (или её 
модели) 

 

Внеклассная 
 

 
 
 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 127 
 

6.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 

6.4.1. Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личност-
ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-
ному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также ор-
ганизация работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом второго поколе-
ния, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существен-
ное влияние на состояние здоровья детей: 

− неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
− факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения; 
− активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 
− особенности отношения школьников к своему здоровью, существенно отличающиеся от та-

ковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния бо-
лезни, главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болез-
ненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослы-
ми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 
в прогимназии, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты ра-
циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в школьном возрасте необходимо, учи-
тывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону акту-
ального развития. Исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы прогимназии, требую-
щий соответствующей организации всей жизни прогимназии, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного про-
цесса, эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно справиться 
с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука 
предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей: 

6.4.2. Принципы, которые легли в основу создания программы: 
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-
ков предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности 
и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 
усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возмож-
ности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 
программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся  
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3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 
факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 
силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для позна-
вательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образо-
вания и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социа-
лизации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективно-
сти работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями ста-
новления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных дей-
ствий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и ум-
ственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 
воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям прогимназии. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 
чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 
взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализа-
ции ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состоя-
ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активно-
сти, питания, правил личной гигиены. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 
− если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 
− если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 
− если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 
− если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить 

в этом мире любовь. 
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самона-
блюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть 
и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, кото-
рое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его 
на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмо-
ции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, исполь-
зовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здо-
ровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса 
может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности прогимназии и переход 
в режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школьников». 

6.4.3. Актуальность программы. Цели и задачи. 
Актуальность Программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в прогимназии заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких 
значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный положи-
тельный эффект оздоровления учащихся. 

Цели и задачи программы 
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Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-
хранение и укрепление физического, психического и социального здоровья школьников, способ-
ствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 
− сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
− сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигатель-

ная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-
ционные заболевания, переутомление); 

− дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

− обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 
− научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  
− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использо-

вания 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; 

− сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 
− сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
− сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития. 
Участники Программы: 

− обучающиеся; 
− классные руководители; 
− учителя – предметники; 
− воспитатели ГПД; 
− родители. 
Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 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.; 
− СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993) (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 го-
да № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 15785) «Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования» утвержден и введен в действие с 1 января 2010 
года федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

− Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-
лы (Письмо МО РФ № 409/13-13 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 програм-
мы начального общего образования (2009 г.). 

6.4.4. Организация работы по формированию у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 
том числе по:  

− организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 

− организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 
− выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального образования. 
Второй этап – организация просветительской работы. 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
− внедрение в систему работы прогимназии дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс; 

− лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-
лактики вредных привычек; 

− проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
прогимназии и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и здоровья детей, включает:  

− проведение лекций, семинаров, круглых столов;  
− приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно – методической литературы; 
− привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих взаимосвязанных блоков: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
3. Дидактические принципы программ, действующих в прогимназии. 
4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
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5. Реализация дополнительных образовательных программ. 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
7. Деятельность социально – педагогической службы. 
8. Оценка эффективности реализации программы. 

 

 
 
Здоровьесберегающая инфраструктура прогимназии: 

− соответствие состояния и содержания здания и помещений прогимназии санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся; 

− наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

− организация качественного горячего питания учащихся;  
− оснащённость кабинетов, физкультурного зала, бассейна необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём; 
− наличие помещений для медицинского персонала; 
− наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, медицинские работники). 
В прогимназии ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуаль-

ных психофизиологических особенностях учащихся, учёт динамики заболеваемости. Создана 
материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укреп-
ления здоровья обучающихся 

− спортивный зал с тренажерами 
− спортивная площадка( нуждается в реконструкции); 
− медицинский кабинет; 
− школьная столовая, рассчитанная на 60 посадочных мест; 
− 4 учебных кабинета. 

Все помещения прогимназии соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-
мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 
прогимназии поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

− психолог; 
− учитель физической культуры; 
− медицинские работники; 
− учителя прогимназии. 

6.4.5. Организация учебного процесса. Виды деятельности 
1. Рациональная организация учебного процесса, направленная на повышение эффек-

тивности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 
инфраструкту-

ра ОУ 

Организация 
учебной и вне-
урочной дея-
тельности обу-
чающихся 

Организация 
физкультурно-
оздоровитель-
ной работы 

Реализация до-
полнительных 
образователь-
ных курсов 

Работа  
с родителями 
(законными 

представителями) 
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1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 

1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 
1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специаль-

ного оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности. 
1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера. 
1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенно-

стей развития). 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности 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. 

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требо-
ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 

В целях создания здоровьесберегающей среды учебно-методический комплекс обеспе-
чивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует бла-
гоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую кор-
рекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК позволяют системно устранять 
факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

− принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утомля-
ющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную познава-
тельную деятельность; 

− принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в ор-
ганизации образовательного процесса и приведения содержания образования в соответ-
ствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

− принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и возмож-
ность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной образова-
тельной траектории; 

− принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 
взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательно-
сти и взаимной поддержки; 

− принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознанный 
выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

− принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к обучению, 
создание для каждого из них условий для самореализации в учебной деятельности. 
2. Внедрение обучающих программ 
2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

− внедрение в систему работы прогимназии программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

− проведение дней здоровья, спартакиад, недель здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, предусматривают разные формы организации занятий: 
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− интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
− проведение классных часов; 
− занятия в кружках; 
− проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 
− организацию дней здоровья 

3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 
3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профи-

лактики вредных привычек. 
3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 
3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-

страции, учащихся старших классов, родителей. 
3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 
коллективная. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы. 
Направление 
деятельности Задачи Содержание 

Санитарно-
просветитель-
ская работа по 
формированию 
здорового об-
раза жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – здо-
ровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здоро-
вого образа жизни, гигиены, 
правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мо-
тивации и стимулирования 
здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, проведение 
классных часов и общешкольных меро-
приятий по пропаганде здорового образа 
жизни, формированию навыков ЗОЖ, ги-
гиены и личной безопасности 

Профилактиче-
ская деятель-
ность 

1. Обеспечение условий для ран-
ней диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-
щающих ухудшение состояние 
здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, пе-
ренесшим заболевания, в адап-
тации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

Система мер по улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика помещений; пропа-
ганда культуры питания в семье. 
Система мер по улучшению санитарии и гиги-
ены: уборки классных комнат; соблюдение 
санитарно-гигиенических требований. 
Система мер по предупреждению травматизма: 
оформление уголков по технике безопасности; 
проведение инструктажа с детьми.  
Профилактика утомляемости: проведение по-
движных перемен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-
оздоровитель-
ная, спортивно-
массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей 
средствами физической куль-
туры и спорта. 

2. Пропаганда физической куль-
туры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемирное развитие и содей-
ствие детскому и взрослому 
спорту и туризму 

Увеличение объёма и повышение качества 
оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты в прогимназии: организация подвижных 
игр; соревнований по отдельным видам спор-
та; спартакиады, дни здоровья, … 
Привлечение к организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боте с детьми родителей, спортсменов до-
бившихся высоких результатов в спорте 

4. Организация системы просветительской и методической работы с педагогиче-
скими работниками, специалистами, родителями 

4.1 Повышение квалификации работников прогимназии и уровня знаний родителей по 
проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье. 

4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, спартакиад, занятий по профилактике вредных привычек. 
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4.5 Обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в прогимназии с 
учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 
5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, занятиях). 
5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 
5.3. Консультации психолога. 
6. Использование лечебных и оздоровительных процедур 
6.1 Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики заболева-

ний (витаминизация, фитотерапия, профилактика нарушений осанки, зрения). 
6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 
6.3.Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерно-

го обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах). 
6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состояни-

ем здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 
6.5 Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной по-

мощи детям со школьными проблемами. 
6.6 Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по со-

хранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 
7. Деятельность социально – педагогической службы школы предполагает:  
7.1. Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 
7.2. Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 
7.3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 
7.4. Создание психологически комфортного климата в прогимназии; 
7.5. Развитие коммуникативных способностей учащихся; 
7.6. Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 
7.7. Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образователь-

ной программе прогимназии; 
7.8. Создание условий для развития личности; 
7.9. Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 
8. Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 
8.1. Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 
8.3. Создание условий и организация спортивных секций. 
8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  
8.5. Обязательное участие во всех спортивных соревнованиях городского уровня. 
Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою оче-

редь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все физи-
ческие качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и физическую. 
Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической культурой, воспитывает 
волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и фи-
зически компетентного поведения. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному фи-
зическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. Позволит по-
высить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепле-
ния здоровья школьников. 

6.4.6. Приоритетные направления деятельности 
1. Учебно-воспитательная работа 
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Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная учебная, 
физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать формированию, сохране-
нию и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного физического и психического 
развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в целом. 

2. Диагностическая работа 
Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием при-
родных и социальных факторов среды обитания. 

3. Профилактическая и коррекционная работа 
Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоро-

вья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса. 
4. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 
Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья 

в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов 
обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

5. Информационно-просветительская работа 
Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздорови-

тельным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.  

Формы деятельности 
Уроки, кружки, секции, дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования. 

Формы работы по реализации Программы  
Творческие конкурсы: 
− рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 
− поделок «Золотые руки не знают скуки»; 
− фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 
− стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здо-

ровье сберегу – сам себе я помогу!»; 
− сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле – здоровый дух». 
Праздники здоровья 
1-4 классы – «Друзья Мойдодыра» (кукольные спектакли). 
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» -(агитбригада для воспитанников детского сада) 

Работа с родителями.  
Тематика родительских собраний: 
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиоло-

гии школьников (Полезные советы на каждый день). 
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 
4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад дости-

жений обучающихся.  
Тематика консультативных встреч 

− Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
− Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
− От чего зависит работоспособность младших школьников. 
− Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 
− Профилактика близорукости.  
− Профилактика нарушения осанки. 
− Упражнения на развития внимания. 
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− Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 
− Упражнения на развитие логического мышления. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие функции: 
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, норматив-

ной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками 
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологиче-

ских, оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных 
программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, состав-
ление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование 
учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы 
школы, разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение не-
обходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, оснащение 
классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение необхо-
димыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидакти-
ческими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 
− Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 
− Обучение школьников здоровому образу жизни. 
− Обучение школьников личной гигиене. 
− Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 
− Выпуск школьной газеты о здоровье. 
− Вовлечение детей в спортивные секции. 
− Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Работа с родителями 
Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем раз-
вития ребенка. 

Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 
Психологическое просвещение родителей, помощь в создании Экологической и психологиче-
ской среды в семье. Включение родителей в воспитательный процесс. 

Работа с педагогами 
− Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по про-

грамме здоровьесберегающих технологий. 
− Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих рекомен-

даций. Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, психи-
ческом, физическом аспектах. 

− Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 
− Информирование педагогического коллектива о состоянии и профилактике заболеваемо-

сти, об адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 
последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

Прогностическое планирование 
Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физкультурно-
оздоровительной программы. Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной 
деятельности по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) Создание внутришкольной 
программы физкультурно-оздоровительного образования в соответствии с общегородской про-
граммой, в которую заложено образование и сохранение здоровья, оздоровление каждого ре-
бенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей семьи. Создание программы 
для родителей и педагогов в формировании здорового образа жизни. 
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Содержание физкультурно-оздоровительной работы: 
Уроки физического воспитания (3 часа в неделю) 
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов: 

− Легкая атлетика. 
− Гимнастика. 
− Спортивные игры. 
− Плавание. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной 
работы 

Физическое 
воспитание 
школьников 

Вне уроков физкультуры: 
1) гимнастика до занятий; 
2) подвижные перемены; 
3) физкультминутки: 
− дыхательная гимнастика; 
− локальная гимнастика для различ-

ных частей тела; 
− элементы самомассажа; 
4) элементы валеологического образования 
в ходе уроков образовательного цикла. 

Проведение 
1) Дня Здоровья 2-3 
раза в год, 
2) соревнования 
«Мама, папа, я – 
Спортивная семья» 
3) «Весёлые старты» 
4) Ежегодные летние 
спартакиады с уча-
стием родителей. 

В кружках и 
секциях: про-
паганда заня-
тий физкуль-
турой и спор-
том 

Подвижная (динамическая) пауза (40 минут- 1 класс). 
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащих-

ся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых 
между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмо-
циональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения не-
сложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хо-
да, вступать в игру и выходить из неё. При благоприятных погодных условиях динамическая 
пауза проводится на улице в виде прогулок с подвижными играми.  

Физкультминутки, или упражнения. 
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, 
передохнуть и расслабиться. Физкультминутки хороши тем, что предполагают активность разных 
анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование физкуль-
тминутки восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, полу-
чившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 
Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа.  
Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к 

решению этой проблемы.  
1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с прави-

лами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 
чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков использу-
ются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 
− Всякое дело поправимо, если человек здоров. 
− В здоровом теле – здоровый дух. 
− Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 
− Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 
− Головная боль сном проходит. 
− Дай боли воли – уморит. 
− Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 
− Зубную боль и медведи не терпят. 
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− Заболел живот – держи пустым рот. 
− Землю сушит зной, а человека – болезнь. 
− Здоров будешь – всё добудешь. 
− Здоровье всему голова, всего дороже. 
− Здоровье потерял – всё потерял. 
− К слабому и болезнь пристаёт. 
− Кто рано встаёт, тот долго живёт. 
− Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
− Кто спортом занимается, силы набирается. 
− Непригоже есть лёжа. 
− Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 
− Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

2. На уроках математики решается много задач. Одной из их разновидностей являются за-
дачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усва-
ивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каж-
дой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за 
возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасе-
ния в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привыч-
ки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школь-
ника сложное психическое «новообразование» — ответственное отношение к здоровью. 

3. На уроках естественных наук даётся наиболее систематизированное представление о 
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведе-
ниями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 
− измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести 

её с нормами; 
− правильно организовать свой режим дня; 
− выполнять необходимые правила личной гигиены; 
− оберегать себя от простудных заболеваний; 

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном 
значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

5. На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 
учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в соответ-
ствии со спецификой изучаемых предметов): 

− Режим дня. 
− Правильная посадка за партой. 
− Личная гигиена, уход за телом. 
− Уход за зубами. 
− Закаливание. 
− Классная комната учащихся. 
− Двигательная активность. 
− Рациональный отдых. 
− Предупреждение простудных заболеваний. 
− Физический труд и здоровье. 
− Как сохранить хорошее зрение. 
− Предупреждение травм и несчастных случаев. 
− Общее понятие об организме человек. 
− Чем человек отличается от животного. 
− Роль витаминов для роста и развития человека. 
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. 
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Задачи внеклассной работы: 
− содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физиче-

скому развитию учащегося; 
− углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
− организовывать здоровый отдых учащихся; 
− прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
− воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания по-

беждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 
День здоровья. 
День здоровья проводится согласно плану работы прогимназии 3 раза в год. 
Спортивные праздники и соревнования. 
Спортивные соревнования (в течение года), праздники являются одной из самых инте-

ресных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 
коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

Летние спартакиады с участием родителей 
Ежегодные (в мае) спортивные соревнования с участием родителей и родственников. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусмат-
ривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцени-
ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: сужде-
ния родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич-
ностные результаты обучения: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
− элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, со-

циально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое: Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологи-

ческих процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 
Здоровье социальное: Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 
Здоровье психическое: Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к действию. 
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание со-

ответствующей культуры у педагога и ученика: 
− культуры физической (управление движением); 
− культуры физиологической (управление процессами в теле); 
− культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 
− культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Направление 
деятельности Мероприятие Сроки Ответственные 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Здоровье-
сберегающая 
инфраструктура 
образовательно-
го учреждения 

Составление акта о приемке образовательного учрежде-
ния август август август август Директор, зам. по АХЧ 

Приобретение нового оборудования для кабинетов, 
спортивных залов, спортплощадок 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Зам. по АХЧ, учитель 
физкультуры 

Организация горячего питания в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Директор, зам. директо-
ра по УВР 

Заявки на замещение вакантных должностей в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года Директор 

Повышение квалификации в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года Зам. директора по УВР 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной дея-
тельности обу-
чающихся 

Составление расписания уроков, занятий ДО сентябрь, 
май 

сентябрь, 
май 

сентябрь, 
май 

сентябрь, 
май Зам. директора по УВР 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-
гигиенических норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Администрация, класс-
ные руководители, зам. 
по безопасности 

Организация методических семинаров, совещаний в соответствии с планом работы УМЦ Зам. директора по УВР 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках 
физкультуры, кружках 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Учитель ФК, педагоги 
ДО 

Организация динамических пауз, физкультминуток на 
уроках, динамических перемен 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Учителя начальной 
школы, воспитатели 
ГПД 

Организация работы кружков, секций спортивной 
направленности 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Администрация, педаго-
ги ФК 

День здоровья 3 раза в 
год 

3 раза в 
год 

4 раза в 
год 

4 раза в 
год 

Администрация, учите-
ля ФК 

Организация утренней зарядки ежеднев-
но 

ежеднев-
но 

ежеднев-
но 

ежеднев-
но 

Учителя – предметники, 
учителя ФК 

Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном 
питании, здоровом образе жизни, значении спорта в 
жизни человека и др. 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Классные руководители 
1-4 классов, воспитате-
ли ГПД 

Организация наглядной агитации, выпуск листов здоро-
вья 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Классные руководители, 
учителя ФК, психолог 

Профилактические беседы, встречи с представителями 
медицинских учреждений 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
мед.сестра ОУ 
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Рейды: «Утренняя зарядка»; «Чистый класс»; «Внешний 
вид» 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года Администрация 

Организация школьной спартакиады в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
учителя ФК 

Конкурсы: «Веселые старты»; «Папа, мама, я – спор-
тивная семья»; «Космические забавы» 

ноябрь, 
февраль, 
апрель 

ноябрь, 
февраль, 
апрель 

ноябрь, 
февраль, 
апрель 

ноябрь, 
февраль, 
апрель 

Зам. директора по ВР, учи-
теля ФК, классные руково-
дители, воспитатели ГПД 

Месячники: «Внимание! Дети идут в школу»; «Месяч-
ник гражданской защиты»; «Месячник пожарной без-
опасности» 

сентябрь, 
октябрь 

сентябрь, 
октябрь 

сентябрь, 
октябрь 

сентябрь, 
октябрь 

Администрация, учите-
ля, воспитатели ГПД, 
зам. директора по без-
опасности 

Походы, прогулки, экскурсии в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели ГПД, клас-
сные руководители 

Организация Недель безопасности 
октябрь, 
декабрь, 
март, май 

октябрь, 
декабрь, 
март, май 

октябрь, 
декабрь, 
март, май 

октябрь, 
декабрь, 
март, май 

Администрация, класс-
ные руководители, вос-
питатели ГПД, зам. ди-
ректора по безопасности 

Организация конкурсов творческих работ, викторин, 
акций 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

Просветитель-
ская работа с ро-
дителя-
ми (законными 
представителя-
ми) 

Педагогический лекторий: « Распорядок дня и двигательный 
режим школьника»; «Личная гигиена школьника»; «Воспи-
тание правильной осанки у детей»; «Использование движе-
ния родителей с детьми для обучения детей навыкам пра-
вильного поведения на дорогах»; «Организация правильного 
питания ребенка в семье»; «Семейная профилактика прояв-
ления негативных привычек»; «Как преодолеть страхи» 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

учителя-предметники, 
педагог-психолог 

Индивидуальные консультации в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Организация совместной работы педагогов и родителей 
по проведению спортивных соревнований, дней здоро-
вья, походов, экскурсий 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Классные руководители, 
учителя ФК 

Выставки научно-методической литературы по здоро-
вьесбережению, профилактике заболеваний, вредных 
привычек, безопасности детей 

ежеме-
сячно 

ежеме-
сячно 

ежеме-
сячно 

ежеме-
сячно 

 Руководитель ШМО, 
классные руководители 
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III Организационный раздел 

7. Базисный учебный план начального общего образования 

7.1. Пояснительная записка 
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, яв-

ляются следующие документы: 
− Конституция Российской Федерации (ст.43); 
− Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (в редакции Федераль-

ного закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными 
федеральными законами от 16 ноября 1997 г. № 144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; 
от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9,14,17,31,32); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 142 «О правилах 
разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-
дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373 (регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиени-
ческие требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-
цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-
го образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год»;  

− Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (реги-
страционный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) 

− Приказ Минобрнауки РФ № 74 от 01.02.2012 г. « О внесении изменений в базисный 
учебный план 2004 года» 

− Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в государствен-
ный образовательный компонент начального, общего и среднего образования»» 

− Письмо Министерства образования Московской области от 07.06.2012 № 2604 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учре-
ждений в Московской области». 

− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

7.2. Общие положения 
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного пла-

на на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего по-
следующего обучения, в том числе: 

− Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
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− Формируются универсальные учебные действия; 
− Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и однокласс-
никами, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введе-

ния учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

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

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1 
класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
− используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каж-
дый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 ч, в 4 
классе – 2 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). Обучение в 1 классе проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы. 
Школа обучается по пятидневной учебной неделе в одну смену.  
Базисный учебный план МОУ прогимназии «Радость» состоит из одной части – обязатель-

ной (инвариантной) части, формируемой участниками образовательного процесса, т.к. прогимназия 
работает по пятидневной учебной неделе: инвариантная часть включает обязательные для изучения 
учебные предметы федерального компонента Базисного учебного плана, максимальный объем 
учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение государ-
ственных образовательных стандартов по всем ступеням общего образования. 

Начальное общее образование 
В начальной школе 4 класса. В МОУ прогимназии «Радость» обучение представлено двумя УМК. 
ОС «Перспектива» открытый УМК «Учусь учиться» математика Л.Г.Петерсон– 1А; 2А; 3А; 4А. 
ОС «Школа 2100» - остальные курсы учебных предметов – 1А; 2А; 3А; 4А. 
Учебная деятельность учебного плана в 1 классе представлена следующими пред-

метными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание и естествознание», «Ис-
кусство», «Технология» и «Физическая культура». 

Образовательные области включают обязательные учебные предметы федерального компонента:  
− образовательная область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык» (5 часов в 

неделю) и «Литературное чтение» (обучение грамоте в 1-ом классе) (4 часа в неделю); 
− образовательная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» (4 ча-

са в неделю); 
− образовательная область «Обществознание и естествознание» включает учебный пред-

мет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (по 2 часа в неделю); в его со-
держание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направлен-
ности, элементы «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

− образовательная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изоб-
разительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

− образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (1 час в неделю);  
− образовательная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физиче-

ская культура» (по 3 часа в неделю).  
Учебная деятельность учебного плана во 2 классе представлена следующими пред-

метными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание и естествознание», «Ис-
кусство», «Технология» и «Физическая культура». 
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Образовательные области включают обязательные учебные предметы федерального компонента:  
− образовательная область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык» (5 часов в 

неделю) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю), Иностранный язык (2 часа в неделю); 
− образовательная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» (4 ча-

са в неделю); 
− образовательная область «Обществознание и естествознание» включает учебный пред-

мет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его содержа-
ние введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 
элементы «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

− образовательная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изоб-
разительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

− образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (1 час в неделю);  
− образовательная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физиче-

ская культура» (по 3 часа в неделю).  
Учебная деятельность учебного плана в 3 классе представлена следующими обра-

зовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание и естествознание», 
«Искусство», «Технология» и «Физическая культура». 

Образовательные области включают обязательные учебные предметы федерального компонента:  
− образовательная область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык» (5 часов в 

неделю) и «Литературное чтение» (3 часа в неделю), Иностранный язык (2 часа в неделю); 
− образовательная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» (4 ча-

са в неделю); 
− образовательная область «Обществознание и естествознание» включает учебный пред-

мет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его содержа-
ние введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 
элементы «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

− образовательная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изоб-
разительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

− образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (2 часа 
в неделю). Образовательная область «Физическая культура» включает учебный предмет 
«Физическая культура» (по 3 часа в неделю).  
Учебная деятельность учебного плана в 4 классе представлена следующими образова-

тельными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание и естествознание», «Ис-
кусство», «Технология» и «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры». 

Образовательные области включают обязательные учебные предметы федерального компонента:  
− образовательная область «Филология» включает учебные предметы «Русский язык» (4 часа в 

неделю) и «Литературное чтение» (3 часа в неделю), Иностранный язык (2 часа в неделю); 
− образовательная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» (4 

часа в неделю); 
− образовательная область «Обществознание и естествознание» включает учебный 

предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его 
содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, элементы «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

− образовательная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

− образовательная область «Технология» включает учебный предмет «Труд» (2 часа в неделю).  
− образовательная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю).  
− образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры» включает учебный 

предмет «Основы мировых религиозных культур». 
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Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 класс 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебный предмет 
Количество часов 

в неделю 
2011-2012 2012-2013 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 4 4 
Литературное чтение 4 4 
Риторика 1 1 

Математика и информати-
ка Математика 4 4 

Обществознание и есте-
ствознание Окружающий мир 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 
ИТОГО 21 21 
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Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 класс 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебный предмет 
Количество часов 

в неделю 
2012-2013 2013-2014 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 5 
Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Английский язык 2 2 
Математика и информа-
тика Математика 4 4 

Обществознание и есте-
ствознание Окружающий мир 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 
ИТОГО 23 23 
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Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 класс 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебный предмет 
Количество часов в неде-

лю 
2013-2014 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 
Литературное чтение 3 

Иностранный язык Английский язык 2 
Математика и информа-
тика Математика 4 

Обществознание и есте-
ствознание Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 
Физическая культура Физическая культура 3 
ИТОГО 23 
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8. Внеурочная деятельность 

8.1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

− Закон Российской Федерации « Об образовании». 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
− Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 
− Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 
− Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» 

− Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объ-
единений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

− Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 
− Должностная инструкция классного руководителя. 
− Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 
− Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования. 

8.2. Пояснительная записка. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понима-
ется сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удо-
влетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандар-
ты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессиональ-
ного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 
мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участво-
вать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 
своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спор-
тивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в опре-
делённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах чело-
века, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 
нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способ-
ности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные по-
требности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной лично-
сти. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продук-
тивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. В прогимназии «Радость» 
есть все условия для организации системы внеурочной деятельности, т.к. школа работает в ре-
жиме полного дня. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных ме-
роприятий, классных часов, школьных научных обществ, соревнований, поисковых и научных 
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исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 
занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организатор-
ские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подрост-
ков. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Режим занятий состав-
лен по типу «оптимизационная модель». Эта модель организована на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения. Занятия проводятся учителями, воспитате-
лями ГПД и педагогами дополнительного образования одного общеобразовательного учрежде-
ния. Проведение анкетирования родителей первоклассников позволяет выявить образователь-
ные запросы родителей по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 
он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Цель внеурочной деятельности 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание усло-
вий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы вре-
мя. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-
альных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей лично-
сти, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготов-
ленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-
скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности 

− Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;  
− Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
− Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
− Сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 
− Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
− Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
− Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;  
− Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 
− Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в первую смену в режиме 
школы полного дня, все кабинеты начальных классов располагаются на двух этажах (на первом 
и на втором), имеется столовая, в которой организовано пятиразовое питание, имеется меди-
цинский кабинет, в каждом кабинете игровая комната. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным залом, музыкальной техни-
кой, спортивной площадкой и игровыми площадками. 

Кабинеты начальных классов, оборудованы компьютерной техникой, подключенной к 
локальной сети Интернет. В каждом кабинете имеется ноутбук, мультимедийный проектор и 
экран, интерактивная доска. 
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Информационное обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний: разви-

вающие видеоматериалы для занятий с детьми младшего школьного возраста «12 месяцев», 
«Знакомство с профессиями», «Перелетные птицы» и др., медиатека постоянно обновляется. 

Общая характеристика программы 
Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится время на организацию заня-

тий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 
по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, 10 часов в неделю. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
− духовно-нравственное; 
− общеинтеллектуальное; 
− художественно-эстетическое;  
− физкультурно-оздоровительное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-
ставляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности, осно-
ванием для построения соответствующих образовательных программ.  

План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие формы работы:  

Духовно-нравственное направление 
Ведущие формы деятельности:  

− Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
− Проведение совместных праздников школы и общественности.  
− Экскурсии, целевые прогулки.  
− Детская благотворительность(ежегодные предновогодние акции «Подари радость людям»).  
− Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
− Организация совместных праздников и акций со взрослыми и детьми.  

Общеинтеллектуальное направление 
Ведущие формы деятельности:  

− Викторины, познавательные игры и беседы;  
− Детские исследовательские проекты;  
− Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции уча-

щихся, интеллектуальные марафоны);  
− Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  
− Работа по озеленению школы;  
− Трудовые десанты, субботники;  

Общекультурное направление 
Ведущие формы деятельности:  

− Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на выставки;  
− Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  
− Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;  
− Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  
− Выставки поделок и детского творчества;  
− Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  
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− Приглашение артистов театра;  
− Праздничное оформление школы и классных комнат.  

Физкультурно-оздоровительное направление 
Ведущие формы деятельности:  

− Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 
школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

− Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 
перемен и прогулок на свежем воздухе во время работы группы продленного дня.  

− Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.  
− Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГАИ. 
− Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье – 

плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт».  
− Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса.  
− Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.  
− Организация походов выходного дня. 

Направления реализации программы 
− Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения уча-

щимися свободного времени. 
− Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 
− Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 
− Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 
− Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
− Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 
направлениями программы развития прогимназии, состоит из подпрограмм, в рамках которых 
реализуются 4 направления. 

Распределение времени по каждому направлению 
Внеурочная деятельность составляет приблизительно 1400 занятий за 4 года, отводимых 

на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов об-
разовательных учреждений, субъектов Российской Федерации.  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Направление Программы 
(рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Физкультурно-
оздоровительное 

«Оздоровительная 
физкультура» 

Занятия в специальном 
помещении, на свежем 
воздухе, беседы, со-
ревнования, игры 

Формирование у детей мотивацион-
ной сферы гигиенического поведе-
ния, безопасной жизни, физического 
воспитания, обеспечение физичес-
кого и психического саморазвития. 

Общеинтел-
лектуальное 

«Информатика» 
Беседы, проектирова-
ние, исследователь-
ская деятельность 

Обогащение запаса учащихся научными 
понятиями и законами, способствование 
формированию мировоззрения, функци-
ональной грамотности. 

«Шахматы» 
Беседы, работа в па-
рах, шахматные тур-
ниры 

Расширение круга общения, разви-
тие логического мышления, раскры-
тие творческих способностей 

«Юный эколог» 
Беседы, познаватель-
ные, социальные про-
екты, исследователь-
ские работы 

Привитие любви к малой Родине, 
гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитив-
ного отношения к базовым ценностям 
общества. Формирование навыков по-
ведения на природе и в обществе. 
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Направление Программы 
(рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Художественно-
эстетическое 

Театр-студия 
«Лоскутик» 

Занятия в актовом за-
ле, классной комнате, 
экскурсии, посещение 
концертов, создание 
творческих проектов, 
посещение выставок. 

Формирование коммуникативных, 
учебно-познавательных и обще-
культурных компетенций в процессе 
занятий. 

Изостудия 
«Акварелька» 

Занятия в классе, по-
сещение выставок, 
участие в конкурсах и 
выставках. 

Развитие воображения, художес-
твенно-творческих способностей, 
создание условий для эксперименти-
рования с различными материалами, 
и изобразительными техниками 

«Хоровая студия» 

Занятия в актовом за-
ле, посещение кон-
цертных объединений 
города, музыкальной 
школы №1 

Развитие творческих способностей 
детей, артикуляционного аппарата, 
изучение и использование различ-
ных жанров детской музыки. 

«Хореография» 

Занятия в актовом за-
ле, посещение кон-
цертных объединений 
города 

Овладение умениями двигаться под 
музыку, чувствовать ритм, изучение 
танцев народов мира 

«Умелые ручки» 

Беседы, участие в 
школьных трудовых 
рейдах, организация 
школьных выставок. 

Развитие художественного вкуса, 
творческих способностей детей, 
формирование навыков культуры 
труда, позитивного отношения к 
трудовой деятельности 

Духовно-
нравственное 

«Уроки нрав-
ственности» 

Занятия в классах, на 
свежем воздухе, бесе-
ды, познавательные 
игры. 

Открыть детям мир народной мысли, 
формирование навыков чтения, ана-
лиза, привитие гражданской ответ-
ственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отноше-
ния к базовым ценностям общества. 

Предполагаемые результаты 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает об-
щественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит обществен-
ную жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни (4 класс) 

Приобретение школьником со-
циальных знаний (об обще-
ственных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряе-
мых и неодобряемых формах по-
ведения в обществе и т.п.), по-
нимание социальной реальности 
и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к ба-
зовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного со-
циального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетель-
ствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от каче-

ства программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управле-
ние реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку дей-
ствий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

− организация работы с кадрами; 
− организация работы с ученическим коллективом; 
− организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 
− мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации вне-
урочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

− рост социальной активности обучающихся; 
− рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
− уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформиро-

ванность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и орга-
низационных способностей, рефлексивных навыков;  

− качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности); 

− удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительно-

го отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здо-
рового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой куль-
туры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; реализация, в конечном 
счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесто-
роннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей про-
исходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осу-
ществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 
школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 
нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 
правильный нравственный выбор.  

В прогимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организа-
ции дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению при-
звана предоставить возможность: 

− свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, от-
вечают их внутренним потребностям; 

− помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реа-
лизовать и развить свои таланты, способности. 

− стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответствен-
ность за свой выбор; 

− быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, зани-
мающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понима-
ющим и принимающим экологическую культуру. 
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Внеурочная деятельность согласно ФГОС, на 2011-2012 учебный год 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 класс 
 

Направления  
внеурочной деятельности  Название курса 

Общее 
количество 
часов 

Физкультурно-
оздоровительное 

Оздоровительная физкультура 0,5 

Общеинтеллектуальное 

Enjoy English 1 
Юный эколог 1 
Информатика и ИКТ 1 
Шахматная студия «Белая ладья» 0,5 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия «Акварелька» 0,5 
Театр-студия «Лоскутик» 0,5 
Хореография 2 
Хоровая студия 2 

Итого 10 
 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 155 
 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, на 2012-2013 учебный год 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 класс 
 

Направления  
внеурочной деятельности  Название курса 

Общее 
количество 
часов 

Физкультурно-
оздоровительное 

Оздоровительная физкультура 1 

Общеинтеллектуальное 

Enjoy English 1 

Мир деятельности  1 
Информатика  1 
Шахматная студия «Белая ладья» 1 

Художественно-
эстетическое  

Изостудия «Акварелька» 0,5 
Театр-студия «Лоскутик» 0,5 
Хореография 2 
Хоровая студия 2 

Итого 10 
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Внеурочная деятельность согласно ФГОС, на 2012-2013 учебный год 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 класс 
 

Направления  
внеурочной деятельности  Название курса 

Общее 
количество 
часов 

Физкультурно-
оздоровительное 

Оздоровительная физкультура 2 

Общеинтеллектуальное 
Юный эколог 1 
Информатика и ИКТ 1 
Шахматная студия «Белая ладья» 0,5 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия «Акварелька» 1 
Театр-студия «Лоскутик» 0,5 
Хореография 2 
Умелые ручки 1 

Итого 10 
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Внеурочная деятельность согласно ФГОС, на 2013-2014 учебный год 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 класс 
 

Направления  
внеурочной деятельности  Название курса 

Общее 
количество 
часов 

Физкультурно-
оздоровительное 

Оздоровительная физкультура 2 

Общеинтеллектуальное 
Мир деятельности 1 
Информатика и ИКТ 1 
Шахматная студия «Белая ладья» 0,5 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия «Акварелька» 1 
Театр-студия «Лоскутик» 0,5 
Хореография 2 
Умелые ручки 2 

Итого 10 
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Внеурочная деятельность согласно ФГОС, на 2013-2014 учебный год 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия «Радость» 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 класс 
 

Направления  
внеурочной деятельности  Название курса 

Общее 
количество 
часов 

Физкультурно-
оздоровительное 

Пионербол 2 

Общеинтеллектуальное 
Юный эколог 1 
Информатика и ИКТ 1 
Шахматная студия «Белая ладья» 0,5 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

Художественно-
эстетическое 

Изостудия «Акварелька» 1 
Театр-студия «Лоскутик» 0,5 
Хореография 2 
Умелые ручки 1 

Итого 10 
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8.3. Условия реализации программы внеурочной деятельности и кадровое 
обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
− конкретное планирование деятельности, 
− кадровое обеспечение программы, 
− методическое обеспечение программы, 
− педагогические условия, 
− материально-техническое обеспечение. 
В реализации программы участвуют: 

− педагоги школы;  
− воспитатели ГПД 
− педагоги дополнительного образования; 
Материально-техническое обеспечение 

− выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 
− материалы для оформления и творчества детей, 
− наличие канцелярских принадлежностей, 
− аудиоматериалы и видеотехника, 
− компьютеры, 
− телевизор, 
− мультимедийный проектор, 
− экран. 

В МОУ прогимназии «Радость» созданы все необходимые условия для  реализации про-
граммы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  При вводе в 
эксплуатацию после капитального ремонта бассейна, появится возможность расширить спектр 
занятий по внеурочной деятельности. 

9. Система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями стандарта 

9.1. Информационная справка об учреждении 
Общие сведения 

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста прогимназия «Радость» находится по адресу 142214 Московская область, г. 
Серпухов, ул. Подольская, д.40, телефон (факс): 8 (4967) 75-06-53, e-mail: pro-radost@yandex.ru, 
сайт http://serp-radost.ucoz.ru. Директор Носоурова Татьяна Петровна 

Приоритетные направления в образовательной деятельности: физическое, социально-личностное. 
Краткая историческая справка: 12-групповой ясли-сад №23 построен и стал функциони-

ровать в 1985 году. Учреждение находилось в ведомстве завода «Металлист». В 1988 году заве-
дующей ясли-садом стала Татьяна Петровна Носоурова. В 1994 году ясли-сад №23 стал учебно-
педагогическим комплексом «Радость». В нём появились 4 класса начальной школы, различные 
кружки и студии дополнительного образования. В 2001 году – новое название ОУ – муници-
пальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
прогимназия «Радость». В ОУ функционируют 8 групп детского сада и 4 класса начальной 
школы. Первое лицензирование (2003 год) прошло успешно. Серьёзное название – высокий 
статус по результатам первой аттестации и аккредитации (2004 год). С 2001 года в прогимназии 
проводилась экспериментальная работа по освоению новых программ и учебников Образова-
тельной системы «Школа 2100». 25 марта 2004 года по результатам внедрения образовательной 
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программы, комплекта учебников, проведённого мониторинга обученности и сертификации 
МОУ прогимназии «Радость» присваивается статус «Школа-методический центр по Образова-
тельной системе «Школа 2100»». С 2005 года прогимназия «Радость» - внедренческая площадка 
ОС «Школа 2100». Дважды прогимназия «Радость» становилась «Школой года»: в 2005 и в 
2010 годах. С 2011 года ОУ включено в экспериментальную работу по реализации ФГТ и 
ФГОС в ОС «Школа 2100». 

Проектная мощность ОУ – 320 детей, реальная наполняемость – 365 детей (из них 105 
учащихся в начальной школе прогимназии). 

ОУ располагается в 2-хэтажном здании, имеет пристроенный бассейн. В здании распо-
ложены: 1 ясельная группа, 7 групповых ячеек детского сада, 4 классных помещения, пи-
щеблок, музыкальный и спортивный залы, столовая для учащихся начальной школы, специали-
зированные кабинеты (10 комнат), прачечная, медицинский блок. На прилегающей территории 
имеются 3 двусторонние веранды. 

Учредитель МОУ 
СПА «Комитет по образованию» г.Серпухов 

Учредительные документы 
− Устав утвержден постановлением Главы г.Серпухова № 1172 от 29 июня 2012 года. 
− Регистрационное свидетельство о государственной аккредитации: Серия  АА 150070 Ре-

гистрационный № 3970 дата 14 мая 2009 г. 
− Лицензия: Серия 50Л01, № 0001365 Регистрационный № 71189 дата 12 ноября 2013 г. 

Структура ДОУ 
Детский сад имеет 1 группу для детей ясельного возраста (первая младшая группа), 7 

групп детей от 3 до 7 лет наполняемостью от 31 до 33 человек; 4 класса начальной школы 
наполняемостью от 25 до 32 человек. 

Кадровый потенциал ДОУ 
Всего работников – 99 человек, из них административный состав – 5 человек, педагоги-

ческий персонал – 45 человека, учебно-вспомогательный персонал – 19 человек, обслуживаю-
щий персонал – 30 человек. 

Сведения о педагогических кадрах. 

Образование 
Квалификационная 

категория 
Педагогический стаж 

Высшее: 25 чел  Высшая категория: 8 чел.  20-30 лет: 9 чел., 30 лет и более: 3 ч. 
Среднее специальное: 18 чел. Первая категория: 9 чел. 10 – 20 лет: 14 чел. 
Среднее:  1 чел. Вторая категория:  21 чел. 0-10 лет: 18 чел. 

Специалисты: 11 человек. 

Анализ социальной ситуации развития 
Социальный статус семей изменяется в процентном соотношении в незначительной сте-

пени, однако неполных, малообеспеченных семей становится больше с каждым годом.  Очень 
часто причиной перевода учащегося  в обычную школу является невозможность родителей 
оплачивать содержание ребёнка в прогимназии (4-хразовое питание и дополнительное образо-
вание в ОУ). Однако уровень образованности основной массы родителей достаточно высок  и 
имеет тенденцию роста, что влияет  на социальный запрос. По мнению родителей образование 
детей должно быть современным, разносторонним, глубоким. 
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9.2. Общая характеристика условий реализации ООП 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ прогимна-

зии «Радость» определяет специфику с учетом направленности на удовлетворение потребно-
стей социального окружения образовательного учреждения. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 
− определяет в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей прогимназии, для 

обучающихся набор студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной практики; 
− формулирует и конкретизирует через рабочие учебные программы курсов и образова-

тельных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляю-
щим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы клю-
чевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и 
социальный опыт (личностные результаты); 

− обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 
деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со сто-
роны педагогов; 

− предоставляет возможность обучающимся и их родителям разные формы получения 
начального общего образования через использование информационной среды прогимназии; 

− предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в соче-
тании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими норма-

тивными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые за-
креплены в Уставе прогимназии и локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 
Категория 
участников Основные права и обязанности 

Учитель 
начальной 
школы 

− участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов 
ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей); 

− участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдель-
ным учебным курсам; 

− участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Школьное ме-
тодическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов 

− разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, 
разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, развивающих 
курсов и образовательных модулей; 

− участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вно-
сит коррективы в программу на очередной учебный год; 

− обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов ло-
кальных нормативных актов; 

− разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соот-
ветствии с планируемыми результатами начального образования 

Педагогичес-
кий совет 

− рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 
− выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим управ-

ляющим органом образовательного учреждения;  
− определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в разных фор-

мах и образовательных учреждениях  

Администра-
ция ОУ 

− организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 
− участвует в разработке и обсуждении программы; 
− осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения; 
− организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам вы-

полнения ООП; 
− обеспечивает условия для реализации программы 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 162 
 

Родители (за-
конные пред-
ставители) 
обучающихся 

− формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 
развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной обра-
зовательной деятельности и их соотношение; 

− принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 
− участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся − обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ прогимна-

зии «Радость» соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует объе-
мам государственного бюджетного финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величи-
нам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в образо-
вательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность 
оплаты работы учителя и других работников прогимназии с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 
современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных техно-
логий) в начальной школе педагоги прогимназии обязаны руководствоваться возрастными осо-
бенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный 
процесс с учетом этих факторов: 

− расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие твор-
ческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

− организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудни-
чества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуни-
кативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 
использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

− использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 
− использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной тех-
нологии оценивания осуществляется ОУ). 
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования дан-
ной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода уча-
щихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое ис-
пользование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образователь-
ных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной сту-
пени образования. 

Информатизация начального образования ориентирована на ознакомление младших 
школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них ин-
формационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и поли-
функциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное 
время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс 
обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

Кадровое обеспечение реализации ООП 
Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 



МОУ прогимназия «Радость» г. Серпухов Московской области 

 

Образовательная программа начального общего образования Страница 163 
 

№ Специалисты Функции 
Количество 
специалистов в 
начальной школе 

1. Учитель Организация условий для успешного продвиже-
ния ребенка в рамках образовательного процесса 

8 (4 учителя началь-
ных классов и 4 учи-
теля-предметника) 

2. Психолог 
Помощь педагогу в выявлении условий, необхо-
димых для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. Воспитатель 
ГПД 

Отвечает за организацию условий, при которых 
ребенок может освоить внеучебное пространство 
как пространство взаимоотношений и взаимо-
действия между людьми 

4 

4. Библиотекарь 

Обеспечивает выдачу книг, интеллектуальный и 
физический доступ к информации, участвует в 
процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию инфор-
мационной компетентности уч-ся путем обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке информации 

1 

5. Административ-
ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

4 

6. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и ди-
агностику, функционирование автоматизирован-
ной информационной системы мониторинга здо-
ровья учащихся и выработку рекомендаций по со-
хранению и укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

7. 
Информационно-
технологический 
персонал 

Обеспечивает функционирование информацион-
ной структуры (включая ремонт техники, си-
стемное администрирование, организацию вы-
ставок, поддержание сайта школы и пр.) 

1 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего 
образования: 

− обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-
граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-
тации и пр.); 

− способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учеб-
ную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

− формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учеб-
ных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации уче-
никами; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посред-
ством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам); 

− создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 
ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

− поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает пре-
зентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон-
курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

− создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка каче-

ства работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, 
а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соот-
ветствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, ориенти-
рованное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построе-
ние эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на 
повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусмат-
ривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 
распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осу-
ществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения 
профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образователь-
ных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 
результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не 
столько в отметках и результатах итоговых контрольных работ, сколько в показателях развития 
компетентностей учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в 
ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 
следующие модули критериальной оценки: 

− учебно-предметные компетентности; 
− ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать лич-

ностные и социально значимые проблемы); 
− показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Критерии 
оценки 

Содержания 
критерия Показатели 
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ир
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ан
ие
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Сформированность дан-
ных компетентностей 
предполагает наличие 
знаний, умений и спо-
собностей учащихся, 
обеспечивающих успеш-
ность освоения феде-
ральных государствен-
ных стандартов и обра-
зовательных программ 
ОУ (способность при-
менять знания на прак-
тике, способность к 
обучению, способность 
адаптации к новым си-
туациям, способность 
генерировать идеи, воля 
к успеху, способность к 
анализу и синтезу и др.). 
Данный критерий, в 
первую очередь, позво-
ляет судить о професси-
онализме и эффективно-
сти работы учителя. 

− позитивная динамика уровня обученности учащихся 
за период от сентября к маю месяцу, от мая одного 
года к маю месяцу следующего учебного года; 

− увеличение количества учащихся (в %), принимаю-
щих участие, в также победивших в предметных 
олимпиадах и других предметных конкурсных меро-
приятиях школьного, окружного, городского, регио-
нального, федерального и международных уровней. 
Индикатором данного критерия могут служить награ-
ды различного уровня, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий; 

− увеличение количества творческих (научных, проект-
ных и других) работ учащихся по данному предмету, 
представленных на различных уровнях. Индикатором 
данного критерия могут служить награды различного 
уровня, полученные по результатам участия в конфе-
ренциях и конкурсах, а также реестр участников кон-
курсных мероприятий; 

− посещаемость кружков, секций, элективных курсов. 
Индикаторами данного показателя могут быть чис-
ленность, посещаемость и сохранность контингента 
учащихся, подтверждаемые соответствующими доку-
ментами и школьной отчетностью. 
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Критерии 
оценки 

Содержания 
критерия Показатели 
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Сформированность 
данного типа компе-
тентности предполага-
ет способность уча-
щихся брать на себя 
ответственность, 
участвовать в совмест-
ном принятии реше-
ний, участвовать в 
функционировании и в 
улучшении демократи-
ческих институтов, 
способность быть ли-
дером, способность 
работать автономно. 

− активность учащихся в жизни и решении проблем клас-
са, прогимназии и окружающего социума посредством 
участия в социальных проектах. Индикатором по дан-
ному критерию могут являться официальные письма 
благодарности, отзывы, положительная информация в 
СМИ о деятельности учащихся ОУ (волонтерское дви-
жение, благотворительные акции и др.); 

− сформированность правового поведения. Индикато-
ром по данному критерию могут быть: отсутствие 
правонарушений у учащихся за отчетный период; ре-
зультаты участия в конкурсах на знание основ зако-
нодательства РФ; 

− процент успешно социализирующихся детей группы 
риска. Индикатором по данному критерию может быть 
отрицательная динамика распространения наркомании и 
алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 

− наличие индивидуальных образовательных траекто-
рий учащихся, ориентированных на получение до-
ступного образования. Индикатором по данному кри-
терию может быть доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным программам; 

− участие в разнообразных межвозрастных социально 
значимых проектах. Индикатором по данному крите-
рию может быть доля школьников, участвующих в 
межвозрастных проектах. 
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Поликультурная ком-
петентность предпола-
гает понимание разли-
чий между культурами, 
уважение к представи-
телям иных культур, 
способность жить и 
находить общий язык с 
людьми других куль-
тур, языков, религий. 

− результаты исследования толерантности в классе; 
− отсутствие конфликтов на межнациональной и меж-

конфессиональной почве; 
− участие учащихся в программах международного со-

трудничества (обмены, стажировки и т.п.). Индикато-
ром по данному критерию могут являться различные 
документы, подтверждающие участие в международ-
ной программе; 

− участие в мероприятиях, посвященных укреплению 
взаимопонимания, взаимной поддержки и дружбы 
между представителями различных социальных слоев, 
национальностей и конфессий. Индикатор – офици-
альная благодарность организаторов мероприятий, их 
участников в адрес учащихся прогимназии (класса); 

− знание и уважение культурных традиций, способ-
ствующих интеграции учащихся в глобальное сооб-
щество. Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 
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Критерии 
оценки 

Содержания 
критерия Показатели 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 о
бщ
ек
ул
ьт
ур
но
й 
ко
м

-
пе
те
нт
но
ст
и 

(л
ич
но
ст
ны
е 
ре
зу
ль
та
ты

) Содержание данного 
критерия отражает ду-
ховно-нравственное 
развитие личности, ее 
общую культуру, лич-
ную этическую про-
грамму, направленные 
на формирование ос-
новы успешной само-
развивающейся лично-
сти в мире человека, 
природы и техники. 

− формирование культуры здоровье сбережения. Индика-
тор – доля детей, участвующих в оздоровительных и 
здоровье формирующих мероприятиях различного вида; 

− увеличение количества учащихся, участвующих в спор-
тивных соревнованиях различного уровня. Индикатор – 
награды различного уровня, полученные по результатам 
участия в соревнованиях, реестр участников; 

− увеличение количества учащихся, занятых творче-
скими (танцы, музыка, живопись, народные промыс-
лы) видами деятельности. Индикатор – награды, по-
лученные по результатам участия в выставках, фести-
валях и конкурсах, а также реестр участников кон-
курсных мероприятий; 

− участие в природоохранной деятельности. Индикатор 
– доля учащихся, занятых в природоохранной дея-
тельности; 

− участие в туристическо-краеведческой дяетельности. 
Индикатор – доля учащихся, занятых туризмом. 
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Данный тип компе-
тентностей отражает 
владение навыками 
устного и письменного 
общения, владение не-
сколькими языками, а 
также умение регули-
ровать конфликты не-
насильственным пу-
тем, вести переговоры 

− позитивная динамика результатов обучения по рус-
скому языку и литературному чтению учащихся за 
год. Позитивная динамика подтверждается оценками 
экспертов в ходе наблюдения и проведения опросов, а 
также в ходе изучения продуктов деятельности ребен-
ка (письменные источники, устные выступления); 

− результаты литературного творчества учащихся. Ин-
дикатор – наличие авторских публикаций (стихи, про-
за, публицистика) как в школьных, так и в других ви-
дах изданий, а также награды; 

− благоприятный психологический климат в классе. 
Индикатор – результаты социально-психологического 
исследования, проведенного в классе специалистом; 

− наличие практики конструктивного разрешения кон-
фликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств деструк-
тивных последствий конфликтов, наносящих вред физи-
ческому, психическому и нравственному здоровью. 
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Владение современ-
ными информацион-
ными технологиями, 
понимание их силы и 
слабости, способность 
критически относиться 
к информации, распро-
страняемой средствами 
массовой коммуника-
ции 

− использование в проектной, исследовательской и дру-
гих видах деятельности учащихся ИКТ (интернет – 
ресурсов; презентационных программ, мультимедий-
ных средств). Индикатор – высокая оценка коллег, 
получаемая в ходе открытых занятий, а также резуль-
таты учебной деятельности учащихся, оформленные в 
цифровом виде; 

− разработка и использование учащимися общественно при-
знанного авторского продукта (программы, сайта, учеб-
ного модуля и т.д.). Индикатор – предъявленный продукт; 

− увеличение количества учащихся (в %), принимаю-
щих участие, а также победивших в предметных 
олимпиадах и других предметных конкурсных меро-
приятиях школьного, окружного, городского, феде-
рального и международного уровней. Индикатор – 
награды различного уровня, а также реестр участни-
ков конкурсных мероприятий. 
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Способность учиться 
на протяжении всей 
жизни, самообразова-
ние. 

− устойчивый интерес у школьников к чтению специ-
альной и художественной литературы. Индикатор – 
результаты анкетирования родителей, учащихся; 

− систематическое выполнение домашней самостоя-
тельной работы (в % от класса), выбор уровней для 
выполнения заданий; 

− использование опыта, полученного в учреждениях 
дополнительного образования в прогимназии и клас-
се. Индикатор – продукты деятельности ребенка, по-
лученные в процессе внутришкольной и внутрикласс-
ной деятельности, а также участие и победы в различ-
ных проектах; 

− увеличение количества творческих ( проектных и дру-
гих) работ учащихся по предметам образовательной 
программы ОУ, представленных на различных уров-
нях. Индикатор – награды различного уровня, полу-
ченные по результатам участия в конкурсах, а также 
реестр участников конкурсных мероприятиях; 

− умение учиться (определять границу знания-незнания, 
делать запрос на недостающую информацию при  об-
щении с учителем и через информационную среду ) 

Повышение квалификации педагогов и специалистов подразделения прогимназии осу-
ществляется на постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения педаго-
гов, участие в окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдель-
ным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 
проектах, создание методических материалов для педагогов развивающего обучения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантирован-
ным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального об-
щего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему стимулирования ра-
ботников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют 
действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Положение о системе 
оплаты труда в МОУ прогимназии «Радость» и в структурном его подразделении предусматривает: 

− дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи зара-
ботной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда; 

− повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на до-
стижение высоких результатов (показателей качества работы); 

− допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распре-
деляемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не яв-
ляющихся компенсационными выплатами; 

− разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую ча-
сти, установление стимулирующей части в размере 10% от общего фонда оплаты труда; 

− механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 
урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающи-
мися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

− участие комиссии Управляющего совета в распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 
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Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации ООП 
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ре-
сурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МОУ про-
гимназии «Радость» сформирована информационная среда образовательного учреждения, 
предоставляющая возможности для: 

− изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобра-
зовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствую-
щих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ро-
стом потребности учащихся; 

− планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

− фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 
− обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 
необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной Информационной 
среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых доку-
ментов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; вво-
да; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды подразделения составляют: 
− сайт образовательного учреждения; 
− электронный дневник. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних 
условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через си-
стему WI-FI и с использованием Интернета. Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 
№ Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 4 
2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 29 
3. Принтеры 2 
4. Мультимедийные проекторы 4 
5. Интерактивная доска 2 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 
Структурное подразделение прогимназии, реализующее основную программу НОО, рас-

полагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и прове-
дение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по-
стоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

− общения (классная комната и комната отдыха для группового общения, музыкальный 
зал, пришкольный участок.  

− подвижных занятий (спортивный зал, музыкальный зал, спортивные площадки на 
пришкольном участке) 

− спокойной групповой работы (классная комната и комната отдыха); 
− индивидуальной работы (классная комната и комната отдыха); 
− демонстрации своих достижений (стенд для выставочных работ ). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной инфор-
мационной среде. 
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В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в образо-
вательном учреждении оборудованы: 4 учебных кабинета начальных классов, и в каждом каби-
нете есть помещение, в котором располагается комната отдыха. 2 кабинета оснащены новым 
учебно-лабораторным оборудованием, в остальных кабинетах обновлено и пополнено про-
граммно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет линия, имеется сервер 
образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса, разработан сайт образовательного 
учреждения. В прогимназии оборудованы спортивный и музыкальный залы, бассейн (в настоя-
щее время находится в состоянии ремонта), кабинет психолога, столовая, медицинский каби-
нет.  

Правовое обеспечение реализации ООП 
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов: 

− Устав образовательного учреждения; 
− Положение о школьной документации, в том числе и ведении журналов, дневников 
− Положение о сайте образовательного учреждения; 
− Положение о школе полного дня; 
− Положение о порядке обеспечения учебной литературой; 
− Положение о классном руководителе; 
− Положение о мониторинге достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО; 
− Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, модулей учителями; и др. 
− Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

10. Коррекционная работа в прогимназии «Радость» 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-
зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-
дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-
разовательной программы начального общего образования и их интеграции в образова-
тельном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 
− перечень, содержание и реализации индивидуально ориентированных коррекционных меро-

приятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 
освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

− систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включаю-
щего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их осо-
бых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешно-
сти в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
корректировку коррекционных мероприятий; 
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10.1. Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-
нии основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-
чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по-
лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивиду-
альной программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

10.2. Задачи программы 
1) Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 
2) определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 
3) определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

5) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-
ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

6) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

7) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-
лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-
бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-
прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-
вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-
ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции ОС «Школа 2100», а также с учетом опыта работы школы по 
данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
− преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
− овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
− психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
− развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

10.3. Направления работы 

1. Диагностическая работа 
обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, проведение их комплекс-
ного обследования и подготов-
ку рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-
педагогической помощи в 
условиях образовательного 
учреждения 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специали-
зированной помощи; 

− раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образова-
тельном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации; 

− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагно-
стической информации от специалистов разного профиля; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего разви-
тия обучающегося с ограниченными возможностями здоро-
вья, выявление его резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и лич-
ностных особенностей обучающихся; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семей-
ного воспитания ребёнка; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

− системный разносторонний контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития ребёнка; 

− анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
2. Коррекционно-развивающая работа 
обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в 
освоении содержания образо-
вания и коррекцию недостат-
ков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях обще-
образовательного учреждения; 
способствует формированию 
универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся (лич-
ностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных) 

− выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных про-
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответ-
ствии с его особыми образовательными потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих занятий, необхо-
димых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятель-
ность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 
− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребён-

ка и психокоррекцию его поведения; 
− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных усло-

вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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3. Консультативная работа 
обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их се-
мей по вопросам реализации 
дифференцированных психо-
лого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррек-
ции, развития и социализации 
обучающихся 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по ос-
новным направлениям работы с обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья, единых для всех участ-
ников образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору ин-
дивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора страте-
гии воспитания и приёмов коррекционного обучения ре-
бёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно-просветительская работа 
направлена на разъяснитель-
ную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями 
образовательного процесса для 
данной категории детей, со 
всеми участниками образова-
тельного процесса обучающи-
мися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в раз-
витии), их родителями (закон-
ными представителями), педа-
гогическими работниками 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имею-
щим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и ро-
дителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

10.4. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является тесное сотрудничество с психологом ДОУ,а также оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) усло-
виях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-
зовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-
татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

10.5. Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-
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стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-
личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-
фицированной помощи специалистов разного профиля; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действен-
ные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиу-
мы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопро-
фильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

10.6. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-
риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации обра-
зовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа-
нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекци-
онных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики наруше-
ния развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-
ского и (или) физического развития. 
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10.7. Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-
фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физиче-
ского и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 
учреждений ставки педагогических ( логопед ДОУ консультирует родителей начальной школы , 
педагог –психолог, учитель начальных классов) и медицинских работников. Уровень квалифика-
ции работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответ-
ствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоян-
ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образователь-
ных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образова-
тельного и реабилитационного процесса. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе ОС 
«Школа 2100». Методический аппарат системы учебников ОС «Школа 2100» представлен зада-
ниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-
ствовать даже в ситуации неуспеха. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори-
ентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения ин-
формации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют 
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих пробле-

мы в обучении осуществляет психолог 
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках ОС «Школа 2100…». 
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен-
ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
ОС«Школа 2100» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или со-
здаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследова-
ние, 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 вклю-
чаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необ-
ходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-
ми проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
линий комплекса учебников ОС «Школа 2100».  

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 выполне-
нии заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются задания творческого характера, развивающие смекалку, логи-

ческое мышления.  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-
зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-
ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-
ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми-
ру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 


