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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования для МБОУ 
«Калачёвская средняя общеобразовательная школа» разработана педагогическим коллективом: 

заместителем директора по УВР Мерзляковой О.А., руководителем МО начальных классов 
Шабалиной Т.Н., учителями начальных классов: Исаевой Н.В., Обуховой Л.А., Пьянковой Е.Ю 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной. 

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

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Это: 
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 
творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

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

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 
в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 
развитие, креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и универсальных 
учебных действий, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-
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альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 
- метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности); 

- предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 

В основе реализации Примерной основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
- опору на современные образовательные технологии деятельност- ного типа: 

технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию, 
технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов); 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 
Основная образовательная программа содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел включает: 

- программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 

формирование 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 методический 

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; 
- 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 чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность 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. 
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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 

формирование 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; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

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 

технология и организация работы в парах и малых группах.  
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность 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 звуко-буквенный 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 
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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; 

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 самому 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 
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. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
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 предмета «Русский язык» является 

сформированность 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 звуко-буквенный 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, c 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; 

- 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 

наблюдать 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; 
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- 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.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие 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), 
обеспечивающие 4-ю линию развития — эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование 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 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 методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития — 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; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
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- 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 чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность 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 
следующие 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, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие 4-ю линию развития — эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование 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 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 методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития — 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; 
- 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 чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
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- 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 
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 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, 

вопросы 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 методический 

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 курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

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. 

МАТЕМАТИКА 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе является 
формирование следующих умений: 
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- определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 
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 изученияпредмета«Математика» в 1-м классе являются 
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 

(побуждающий 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» в 1-м классе является 
формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
- 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); 
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- 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» во 2-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. 

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

Метапредметнымирезультатами изученияпредмета«Математика» во 2-м классе является 
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; 
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- 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 

(побуждающий 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» во 2-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; 
- 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 

см
2
, 1 дм

2
; 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 
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- 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. 

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 «Математика» 
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; 
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- 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. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий 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» в 3-м классе является 
формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (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, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), 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). 

2-й уровень (повышенный) 
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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» в 4-м классе является 
формирование 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; 
- 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; 
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- 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, 
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; 
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- 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.  

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; 
- 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 гипермедиасообщений, 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; 
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- 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; 
- 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 компьютерную 

игру и создавать её при помощи компьютера. 
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». 
В результате изучения 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». 
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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. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные 

публикации, 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-алгоритмический компонент 
1- 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 
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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); 
- 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 ...». 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе является 
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. 
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); 
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- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий 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 
является 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). 
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. 
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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 

(побуждающий 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 
является 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 
является 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 
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; 



26 
 

- 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 

(побуждающий и подводящий диалог); 
- 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 

является 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), от того, 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 

является 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.); 



27 
 

- 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 

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. 

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 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 
музыкой, литературой, 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 
искусство» 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; 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным 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: 
- 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 деятельности. 

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: 
- композиция, рисунок, цвет для живописи; 
- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 
6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 
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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. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 
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 (городецкаяроспись). 
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; 
- 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 деятельности. 

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: 
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- живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
- графика (иллюстрация); 
- народные промыслы (хохломскаяроспись). 
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 деятельности. 

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: 
- композиция, рисунок, цвет для живописи; 
- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 
формирование 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, 
поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих 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 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 

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; 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; 

- 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 
поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 
формирование 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: 
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- 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, 
поступкам 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; 
- 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 

художественно-творческой деятельности; 
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 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 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 
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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); 
- 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» в 3-4-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; оцени-
вать (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, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-4-м классах 
является 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 
художественно-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; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
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- 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 

диалога (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» в 3-м классе является 
формирование 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» в 4-м классе является 
формирование 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. 

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; 

- 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 
физической культуре являются следующие умения: 
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- 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 
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. 

МУЗЫКА 
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Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 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 программы начального общего 
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обуча-
ющихся, отражающие 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. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
I. ВВЕДЕНИЕ: 

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 (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(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 
образования 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 примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена система 

оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание 
(а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) 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 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 
продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 
действий). Предложенная «Школой 2100» диагностика метапредметных результатов является 

педагогической. Ею может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-
педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика результатов 
личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление 
учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в 
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виде неперсонифицированных 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:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным 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 оценочно-

отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она построена по 
принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом 

«идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не 

ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 
сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником 
даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на 

элементарном уровне, за которым 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, 
метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений 

ученика за четыре 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 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 
предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Они подготовлены авторами 
Образовательной системы «Школа 2100» (см. Приложение 1) и снабжены инструкциями по их 

ведению: когда, как и на основании чего заполнять 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 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  
 

Какими должны быть границы применения системы оценки? 
Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это прежде всего риски 

перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и идею 

неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого, 

необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы оценки. Перечислим эти 

границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя). 
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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 заполнения 

учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, 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 (пока руководство не 

обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе 
требовать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только 

один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и 

способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными 

плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») 

и т. п.  

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 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, 

он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим 

справляешься, попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога 

оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п. 

 

Какой опыт нам поможет? 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 

определять итоговую оценку?  
Авторы Образовательной системы «Школа 2100» задались этими вопросами ещё шесть лет 

назад, когда была разработана и апробирована технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Она представляет собой семь правил, определяющих порядок 

действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы 
системы оценивания результатов ФГОС. Поэтому далее мы излагаем нашу систему оценивания 

с опорой на данную технологию. Для удобства восприятия сначала мы даём краткое описание 
правил, а затем подробное, с алгоритмами реализации каждого из них.  

 
 

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки результатов ФГОС  
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Этот текст позволяет составить общее представление о системе оценки, чтобы сформулировать 

свои вопросы к ней, которые необходимо разрешить в процессе внедрения системы (см. 
Приложение 1. Подробное описание).  

 

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

личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (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 
учеников (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. Отрицательный 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 самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 
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 право 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.  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным 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), 
которыми 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 

действия (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 диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), 

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

ученик. 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 

проверочные работы – обязательно.  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, 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 
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочётами). 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 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 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 
балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с 

помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 
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7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  
 

III. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 
составления 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 
словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  
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. «Личный 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 

оценивать 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 отметки 
и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно 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 задачи (например, среднее арифметическое).  

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после 
проведения итоговых контрольных 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 
заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными 

правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  
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 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) 

или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в 
данном образовательном учреждении (например, традиционная 5-

балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 
конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы 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 руководствуется 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 основе 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 
времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми 

учениками (примерно через 23 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 12 раза в год) потребуют от 

учителя:  

 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на 
проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не 

дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем,  

 около 23 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.  
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 накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор 
правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к 

учебной деятельности изменятся не столь значительно. 
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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 

частично, 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 образовательного учреждения на 

определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 
контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются 

только 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 заданий, 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 

педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения 
официального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в 

«Рабочем журнале учителя» 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 успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям 
обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 

самостоятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. Каждые 
десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через 

некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных 
знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 
действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это дости-гается путём сознательного, активного присвоения учащимися 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся»

1
. «Концепция развития универсальных учебных 

действий разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 
Бурменской, И.А. Во-лодарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством 

А.Г. Асмолова»
2
. 

С результатами сравнения подходов к выделению личностных и метапредметных результатов 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 поколения с 

универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 
приведено в таблице 3. 

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 

 

                                                             
1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя 

/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008. — 151 с.  

2 Там же. 
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Таблица 2 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

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

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

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

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

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

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

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

обществе и т.п.  

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

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

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

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

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

мировоззрений, разных групп общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная 

позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их 

нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

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

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений, 

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

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

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

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

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

Осуществить действия по реализации плана 

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

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь

Н
Ы

Е
 У

У
Д

 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму  

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

Составлять простой и сложный план текста. 

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

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

средств ИКТ. 

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

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

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

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

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

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных. 

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. 

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 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 
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Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 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.  

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 

национальной самоидентификации;  
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников.  
Система работы по  обеспечению личностных и метапредметных (универсальных учебных 

действий) результатов школьников представлена далее в схеме 1 

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средствами 
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 

обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи 
достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 
– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 
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 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы 
точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● личностные - 

красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым). 
Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками серого цвета - ●.    

Схема 1 

Система работы по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач»

3
.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 
формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

                                                             
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»
4
. Приобщение к литературе как 

искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»
5
 способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных 
учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления»
6
. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 
связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 
письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире»

7
. Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»

8
.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»

9
.  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии»

10
, данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 
Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 
способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

                                                             
4 Там же. 
5 Там же.  
6 Там же 
7 Там же.  
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 
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художественном творчестве и в общении с искусством»
11

. Кроме этого, искусство дает человеку 
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе 

«Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 
технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 
алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 
повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) 
– приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 
Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая 

поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 
Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве 

инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей 
курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие 

регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых 
проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение 

результата с замыслом. 
Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 
других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии 
обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 
системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

                                                             
11 Там же. 
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Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  

личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 
контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 
универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 
литературному чтению  и другим предметам.  

На  занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в 
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 

основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  
умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  
Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  

точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму работы.  
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 
(самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 
Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на её  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое 
как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 
окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 
осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
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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 в качестве обязательного этапа, 
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 
учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 
– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

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

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 
компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 
задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 
включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 
работы над проектами.  

 Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса 

на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования 

Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 

которые достигаются  на уроках и во внеурочной. В таблицах 5–8 приведены более подробные 

сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу 

начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для 

необходимого и повышенного уровня. 
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Таблица 4 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ 

и отвечать за этот выбор 

 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире  

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить её словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

 

Осуществлять действия по 
реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при 
необходимости, если результат не 

достигнут 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания (энциклопедии, 

словари, справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами (наблюдение, 
чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию  (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения необходимого 

результата – в том числе и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую  (текст, таблица, схема, график, иллюстрация 
и др.) и выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь передавать её 

содержание в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.)  

Доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической 

и диалогической речи 

 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 
отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совер-шить тот или иной 
поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 
простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, 

но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 
Классы Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

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

ними, отвечая за свои поступки.  

(личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, 

уважения к труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему здоровью 

и здоровью всех живых 

существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некрасивого».  

 

Постепенно понимать, что жизнь 

не похожа на «сказки» и 

невозможно разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых правил.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся 

(личные качества),  

– что я делаю с удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью большого  

разнообразного мира (природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 классов – 

это повышенный 

уровень)  

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих ценностей 

(в т.ч. справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и познания 

нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 

 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека (плохими и 

хорошими бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:  

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, высмеивания.  

 

Формулировать самому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и отвечать 

за них (принимать наказание)  

 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 классов –  

это необходимый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей  

и российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки одних и тех 

же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, 

положением в обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в оценках одной 

и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –постепенно 

осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор) в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

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 оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  
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Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 
класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 

стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 
Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 
посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 
национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 
анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 
аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 
читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 
человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 
они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 
 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 
других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 
ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 
проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 
взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 
сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 

членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 
работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 
развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 
нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках 

школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и 
корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 
общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 
закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 
математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  

Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе 
учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   

родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной 
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оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада 

человека в создание больших человеческих сообществ. 
Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 
объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 
нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 
стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 
умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  
● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  
● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 
Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  
4.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 
технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 
используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 
деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 
(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 
консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 
основы личного мировоззрения. 

Таблица 6 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ОБУЧЕНИЯ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем 

 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса – 

это необходимый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

средства ИКТ)  

В диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 
специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):  
Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 
Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 
каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 
часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова.» 
«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 
находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).  

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 
самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 
ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 
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Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 
самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 
так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 
вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 
проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками 

в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 
оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 
учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 
оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 
точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться  отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во 
всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 
организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 
работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 
выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  
Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 
цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 
формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 
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них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 
организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 

качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 
ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 
содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы.  

Пример проблемной ситуации:  
Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 
чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  
● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 
сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 
руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 
 

Таблица 7 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке 

Делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в расположении фигур 

по значению одного признака. 

Называть последовательность простых знакомых 

действий, находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположении фигур 

по значению двух и более признаков. 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других предложений, 

приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и явления.  

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а также 

состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. Делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если …, то 

…»; по заданной ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие  

познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 
 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 
подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 
инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 
поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 
Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-
научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 
плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. 
Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных 

слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 
Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?».  
Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 
ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 
как результат изучающего чтения;  
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этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 
Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 
действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 
математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 
первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 
при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 
учебника математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 
мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания 

учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 
высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 
«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа).  
Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 
школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 
специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 
задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  
Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 
рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  
Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 
3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 
определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 
минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 
материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 
помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 
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новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  
В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  
обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 
делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 
новые знания. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЕ И РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 
чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 
учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 
которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 
умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное  

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 
текста. 

Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе  

Классы Доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической 

и диалогической речи 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса – 

это повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(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, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса –  

это необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

Понимать точку зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть правильным типом 

читательской деятельности; 

самостоятельно использовать приемы 

изучающего чтения на различных текстах, 

а также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 
рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  
 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 
риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 
 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 
группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 
3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 
Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 
знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 
Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 
значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 
умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  
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Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 
(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  
Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, 
обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 
3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 
конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 
Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 
Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 
сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 
Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 
4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 
тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 
этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 
МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования… К результатам 
индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 
ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований»
12

. 
Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки 

инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге 
«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» коллектив авторов 

под руководством А.Г. Асмолова
13

 предлагает использовать для определения степени 

                                                             
12 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
13 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. 
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сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом 

достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия 
школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики 

использовать специальные интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых 
личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 
хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 
очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 
аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 
решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.  
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 
Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  
Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, 
запиши их. 

Дорогие родители! 
Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 
1) ___  2) _______ 3) ___________  

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 
оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы 

для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по 
заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Методика 

проведения наблюдений и их содержание разрабатывается в рамках Образовательной системы 
«Школа 2100». Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на 

основе «Дневников школьника» Образовательной системы «Школа 2100».  
Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел 
«Умения, которым я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 
одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем 

стараться…») и развивают его на всех уроках.  
3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 
задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 
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метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 
4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов учитель проводит в течение 
года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений.  

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 
корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  
6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 
умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 
вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог.  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  КУРСОВ
14

 

 

1. Программа «РУССКИЙ ЯЗЫК» (для четырёхлетней начальной 

школы) Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. 

Прониной, О.В. Чиндиловой и др.  

2. Программа «Литературное чтение» (для четырёхлетней начальной 

школы) Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими 

тетрадями и методическими рекомендациями для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.) 

3. Программа «Математика» (для четырёхлетней начальной школы) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, 

А.П. Тонких  (Приложение 2); 

4. Программа «Окружающий мир» (для четырёхлетней начальной 

школы) Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. 

Раутиан, С.В. Тырин 

5. Программа «Изобразительное искусство» (для четырёхлетней 

начальной школы) авторов  О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская 

6. Программа «Технология» (для четырёхлетней начальной школы) 

авторов О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

7. Программа «Физическая культура» авторов Б.Б. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина 

8. Программа «Информатика и ИКТ» автор А.В. Горячев 

 

 

                                                             
14 Приложение. Программы доступны для скачивания на сайте МБОУ «Калачёвская СОШ» 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, 

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.  

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 

понятном широкому кругу читателей языке, чтобы с данной Программой мог ознакомиться 

заинтересованный родитель.  

Рассмотрим основное содержание Программы сжато в виде схемы, а затем – в виде текста.  
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Базовые  ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тельные  

задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный 

ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА (ОУ) 

Урочная 

 Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  

творческого 

поведения 

Культурные 

практики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 

властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 
Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 

отторжение 

 

Внешкольная 

 
Опыт  

гражданского 

поведения 

Социальные  

практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

её модели) 

 
Внеклассная 

 

 

 

 

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников  
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1. Цели и задачи 

 
1.1. Цель: кого мы воспитываем? 

Что такое «цель» воспитания в школе?  
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса в понимании Образовательной системы «Школа 2100» – развитие и воспитание 
функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), 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 человеческих 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 

личности. 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 – идеал, 
то есть недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.  

 
1.2. Задачи: что мы воспитываем?  

Откуда возникают «задачи» воспитания? 
Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 
принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. 

Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок 
должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам 
нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В 

Программе же используется иная систематизация ценностей – по условным «направлениям 
воспитательной работы», которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 
 

Как можно назвать направления воспитания?  
ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 

ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 
ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ)  

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  
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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 договариваться 

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.  
 

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 (вера, 
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 
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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  

 
КРАСОТА СПАСЁТ МИР (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Духовный мир человека  
Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 
 

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 
человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, решение этих воспитательных задач 

начинается 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 новообразование» 

начальной школы. С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему 
свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь не похожа 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. 
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Что может воспитать школа в человеке, живущем в современном мире?  

Действительно, современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. 
Зачастую исходящее из разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно 

целям и задачам духовно-нравственного воспитания учащихся. Поэтому невозможно 
воспитывать в школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после школы 

ребёнок часами смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные «стрелялки», 
провоцирующие насилие и жестокость. Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, 

справедливости, гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих часто 
противоречит нормам морали (таких примеров, к сожалению, можно привести немало: ученик 

видит, как сотрудник ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или наблюдает каждый 
день заваленные мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены).  

Да от школы нельзя требовать ПОЛНОГО решения задач воспитания. Это может сделать 
только общество в целом. Однако это не значит, что педагог может отмахнуться от этих задач. 

Мы можем и должны сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, 
несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за пределы школы – в каждой этой ситуации 

мы можем повлиять на развитие духовного мира наших детей своими словами и делами. Мы 
можем повлиять на часть того мира, в котором живет школьник – работая с родителями, 

устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Все это вместе и есть 
содержание нашей воспитательной работы.  

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 

примером, образцом для подражания.  
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 
проявления 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 

целенаправленный 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 
духовные 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» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, 

правильный» поступок.  
Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 

ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в 
какой-либо трудной ситуации и т.п.  

 
Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки 

детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования 
торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 



76 
 

благотворительных 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 
взрослый 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 превращает 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) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 
основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важ-
ной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 
сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для 

оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий 
его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что 

красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  
отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает 

приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей 
речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора 

и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; 
долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою 

комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует 
ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться 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 ценности 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. 
Осмысление 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 несправедливо» или «так будет справедливо».  
Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, 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 доверии 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, 
специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  
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или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:  
1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным 
интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как 

будем 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 выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь 

на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 
произведения с творениями 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 высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо 

кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую 
лексику, предоставить ученику 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 

дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят 
самостоятельно 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 

разделяют на три официальных вида деятельности.  
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

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 
линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными 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 процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 
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 

общество. 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).   

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 
крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться 

от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 
предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализо-
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вывать 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 детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно 

устраивать совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, 
организовывать пространство 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 

способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной 
жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами 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 

примерно 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 внимания 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 нравственность», 
«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, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать 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 (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших 
поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
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– 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 
обманывать… 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 пословицах 
моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 
религиозных 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. вышеперечисленные), 
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 отношений в 
детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

--------------------- 
* Из программы Е.А. Кадыровой, учителя начальных классов школы № 825 г. Москвы. 
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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 

обществе, права человека и права ребёнка». 
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

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 компромиссу 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, 
ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, 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 сделать 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 гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны 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 и т.п.) с 
примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против 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 богатств 
родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  
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Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

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 

ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ)  

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 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 писателей, 

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.  

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 добровольной, 

сознательной основе);  
– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

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). 
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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 поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 
Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

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 отметки, право 
пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  
 

После уроков (внеурочная деятельность) 
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;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 
алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 
привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 
губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-шественники, 
любители активного отдыха), 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 взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил (Слова). 
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Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 
человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 
литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  
После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 
туристические походы, 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;  

– 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 отношение к 
природе».  

 
КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова). 
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального 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 изделий 

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  
внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

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 цели, но 

и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 
После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 
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– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 
музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией 

по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-венных 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 творчества, 

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. 
 

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 
ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «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 осторожно,  
не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 

мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 
неперсонифицированную 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 наблюдения, 

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 
ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   
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– 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 

составления 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 разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 
– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 
– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-
понимание, 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 

общества, к чести и достоинству других людей;  
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим 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 объединениях 
(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) 

традиционных российских религий и светской культуры; 
– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 
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– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-дений, 
расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 
народами, 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, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 
– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 
другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов,  
религиозных 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 
защитникам 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 
выполнении 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;  
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– 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 

наносит 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;  

– 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, 
очистка 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 
литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  
– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 
Почему в современном обществе возникает необходимость разработки специальной 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни? 
Прогресс человеческой цивилизации не имеет альтернативы, так как невозможно накормить 

и обеспечить достойную жизнь всё возрастающему населению Земли без развития науки и 
производительных сил. Несмотря на все достижения науки и техники, урожайность основных 

сельскохозяйственных культур растёт медленнее их потребления, в результате значительная 
часть населения Земли голодает. Это вызвано тем, что в масштабах планеты эффективно 

используется лишь небольшая часть сельскохозяйственных угодий, т.е. благами цивилизации 
способна воспользоваться малая доля населения. Важной причиной неравномерности 

распределения этих благ является дефицит образования и его недоступность для многих слоёв 
населения. 

Развитие человеческой цивилизации неминуемо сопровождается и негативными 
последствиями. Одно из них - прогрессирующее разрушение производительных сил природы, 

вызванное исчерпанием ресурсов и загрязнением окружающей среды. Эти глобальные про-
блемы не может решить не только каждый человек в отдельности, но даже такая крупная 

страна, как наша. Это под силу лишь всему человечеству. Отсюда проблемы и издержки 
глобализации, необходимость экологической культуры и всеобщего экологического образова-

ния населения Земли. 
Другое негативное следствие прогресса цивилизации связано с повышением бытового 

комфорта жизни. Человек биологически приспособлен добывать средства к жизни «в поте 
лица». Если раньше физические нагрузки были жизненной необходимостью, то теперь человек 

сам должен заботиться о том, чтобы не превратиться в пассивного потребителя пищи и 
развлечений, что губительно для физического, психического и социального здоровья человека 

и общества. В этих условиях выбор правильной стратегии поведения требует прежде всего 
знаний о необходимости активного образа жизни и разнообразии путей его достижения как в 

физическом, так и в психологическом отношении. 
Прогресс человеческой цивилизации приводит к росту ценности человеческой жизни, так 

как через образование и воспитание в развитии каждой личности прямо или косвенно приняли 
участие многие поколения людей. В этих условиях возникает необходимость воспитания в 

каждом человеке представления о том, что его личное здоровье и безопасность есть высшая 
ценность не только его лично, но и его семьи и общества в целом. 

Таким образом, цивилизация расширяет возможности человека, но требует от него при этом 
выбора правильной стратегии поведения. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни призвана сориентировать человека в этом. 
Почему формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

необходимо начинать в начальной школе или даже раньше? 
Картина мира ребёнка формируется в первые годы его жизни, она оказывается при этом 

мифологична и эклектична. Начальная школа, помимо выполнения других важнейших задач, 
закладывает фундамент всего образования, создавая целостный взгляд на окружающий мир 

(научная картина мира, литературно-художественный образ мира). Поскольку благополучие 
человека невозможно без сохранения его здоровья и природы как необходимого условия, 

формирование экологической культуры и пропаганда здорового и безопасного образа жизни 
являются неотъемлемой частью образования и воспитания младшего школьника. 

Какова цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни? 
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Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - 

обеспечение условий для жизни людей, в которых они могут достичь «состояния полного 

физического, душевного и социального благополучия
15

». 

При этом важно помнить два положения: 
1) сохранение природы - общая задача всех людей, но зависит она и от каждого из нас; 

2) как бы общество ни заботилось о благосостоянии своих граждан, решающими всегда 
остаются действия самого человека по сбережению своего здоровья и работоспособности. 

Какие задачи придётся решать и к каким результатам стремиться при выполнении данной 
программы? 

В программе духовно-нравственного развития и воспитания сформулированы главные 
направления воспитательной работы с младшими школьниками. Данная программа опирается 

на два из них: «ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА» (воспитание здорового образа жизни) и 
«ПРИРОДА - НАШ ДОМ» (экологическое воспитание). 

Важнейшей задачей школы в целом и в особенности начальной является воспитание общей 
культуры и формирование доступных (и потому элементарных) и жизненно необходимых для 

каждого умений и навыков. 
1-я задача - воспитание у школьника экологической культуры. 

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений: 
- устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процессами 

и явлениями; 
- устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 

явлениями и деятельностью людей; 
- не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её 

эстетическую и нравственную ценность; 
- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

- сочувствовать природе и её обитателям. 
2- я задача — формирование элементарных природосберегающих умений, доступных 

каждому человеку. 
К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать в 

начальной школе, следует отнести умения: 
- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 
- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 
3- я задача — воспитание у школьника культуры здорового образа жизни. 

Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: 
- понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом; 
- объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме; 

- оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни. 
4- я задача — формирование элементарных здоровьесберегающих умений и навыков, 

доступных каждому человеку. 
К элементарным здоровьесберегающим умениям нужно отнести следующие умения: 

- применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспечивающей сохранение и 
укрепление здоровья; 

- ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены; 
- вести активный образ жизни, следить за своей осанкой; 

- соблюдать правила здорового питания; 
- соблюдать гигиену умственного труда; 

- составлять правильный режим дня. 
5- я задача — воспитание у школьника культуры безопасного образа жизни. 

Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: 

                                                             
15 Из Устава Всемирной организации здравоохранения. 
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- понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом; 
- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) с точки 

зрения безопасного образа жизни. 
6-я задача — формирование навыков и умений безопасного образа жизни, доступных 

каждому человеку. 
К подобным навыкам и умениям относятся следующие: 

- внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на неё 
для сохранения жизни и здоровья; 

- соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 
- соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице; 

- соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми; 
- соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 
Какие направления деятельности позволят обеспечить формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа младших школьников? Как учитывать специфику возраста 
младшего школьника? 

2.1. «Повторение — мать учения» 
Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем человечества, 

необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, начиная с 
самого простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере взросления учеников. 

Причём нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в начальной школе, в 
период становления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учебниках 

«Окружающий мир» - главных носителях идей этой программы знакомство с экологической 
культурой начинается с первого класса, где внимание акцентируется на бережном отношении к 

природе (на примере правил поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с 
устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её проявлениях при 

всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема, посвящённая 
сохранению богатств природы. При изучении этой темы школьники используют все 

полученные знания и умения. Задача других предметов - развивать знания и умения, 
полученные на уроках по предмету «Окружающий мир», и научить применять их в различных 

ситуациях. 
Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного образа жизни. Стержнем 

служит УМК «Окружающий мир», который уже в 1-м классе создаёт основу для накопления 
знаний, умений и навыков, посвящённых сохранению здоровья и жизни. Регулярное 

повторение и использование правил сопровождается пониманием в конце начальной школы. 
Главная роль других предметов, и прежде всего литературного чтения, - воспитать человека, 

бережно относящегося к своему здоровью и безопасности. 
2.2. «Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере безопасного для человека и окружающей среды 
поведения в быту и природе. 

Природа - источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что хорошо для 
природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры составляет учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ - главная функция биосферы. 
Замкнутость круговорота - главный итог эволюции биосферы, обеспечивающей поддержание 

устойчивости основных её параметров. Нарушение круговорота в результате хозяйственной 
деятельности угрожает не только биосфере, но и человечеству, являющемуся её составной 

частью. Классическим примером незамкнутого круговорота служат сельскохозяйственные 
угодья, из которых изымаются большие массы вещества в виде урожая. В результате снижается 

плодородие почв, которое необходимо компенсировать внесением удобрений, чередованием 
разных культур на одном поле, отводя часть полей под пар, и т.п. 
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Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно вводиться 

лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В начальной же школе 
учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта 

повседневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с окружающей средой. 
Наше домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него поступает извне всё 

необходимое для жизни (пища, воздух, вода) и выводятся отходы жизнедеятельности (то, что 
можно назвать мусором). Эти отходы возвращаются в конечном счёте в природный круговорот, 

в котором вновь превращаются в то, что необходимо для нашей жизни. Человек может лишь 
помочь природе справиться с нашими отходами. Когда природный круговорот не справляется с 

этой важнейшей функцией оздоровления внешней среды, от загрязнения начинает страдать не 
только природа, но и люди. Сельские школы пристальное внимание могут уделить примерам, 

знакомым детям из жизни. Объясняя выработанные человечеством приёмы повышения 
устойчивости сельскохозяйственных экосистем, учитель на понятных примерах может 

иллюстрировать взаимосвязи и взаимозависимости в природе, необходимость бережного к ней 
отношения. Очень важно также не забывать проводить экологически ориентированные беседы 

с родителями. Бессмысленно объяснять детям необходимость охраны природы, если родители 
каждый день приносят из парка и выбрасывают охапки завядших диких цветов. 

2.3. «Чтобы поступать хорошо, надо знать». Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе. 

Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому предмет 
«Окружающий мир» является важным элементом образования в начальной школе. Знакомство 

с природой целесообразно начинать с ближайшего окружения, в том числе и городского. В 
младших классах особенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней, 

постоянно подчёркивая тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более 
широком смысле легко начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из магазина, 

хлеб в магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле из таких 
же семян, из каких делают муку. И всё это полезно сопровождать объяснением участия людей 

разных профессий на всём пути хлеба от поля до обеденного стола. 
Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика начальной школы - это любовь ко всему 

окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, жизни, своей малой 
родине. 

Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не пробуждается. Любовь к природе и 
всему живому - главная эмоциональная основа бережного к ним отношения. Препятствием на 

пути к чувственному отношению к природе часто оказываются «каменные джунгли» города. В 
сельской местности этот путь оказывается более непосредственным. Говоря с учениками о 

животных и растениях, необходимо подчёркивать их способность чувствовать.  
2.4. «Буду делать хорошо и не буду плохо». Пробуждение в детях желания заботиться о 

своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоро- вьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения. Формирование основ здоровьесберегающей учебной 
культуры: умения организовывать успешную учебную работу, создавая здо- ровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 
индивидуальных особенностей. 

Здоровье - необходимая предпосылка любых форм деятельности. Это простая мысль часто 
оказывается неожиданной именно для здоровых детей, кому здоровье представляется само 

собой разумеющимся свойством жизни. Однако очень редко встречаются дети, не имеющие 
опыта хотя бы простудных заболеваний. Этот личный опыт поможет понять ценность здоровья. 

Следующий шаг - это понимание того, что здоровье не сиюминутная ценность. Ученику 
предстоит длинная жизнь, причём первым условием счастливой жизни является здоровье. К 

нему необходимо относиться бережно, иначе на всю жизнь не хватит. Самым доступным путём 
сохранения здоровья является соблюдение правил здорового образа жизни, которые рас-

смотрены в учебниках по предмету «Окружающий мир». Важно подчеркнуть, что здоровье 
человека - необходимое условие благополучия его близких, а здоровье граждан - главное 

условие благополучия страны. 
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В этом направлении как нигде важен пример взрослого. Поэтому учителю надо не только 

самому следовать провозглашаемым принципам, но и тактично обратить внимание родителей 
на важность их собственного поведения. Этим вопросам обязательно следует уделять внимание 

на родительских собраниях. 
2.5. «Еда должна быть не только вкусной, но и полезной». Формирование установок на 

здоровое питание. 
Ещё одним условием поддержания и сохранения здоровья является полезная пища и 

здоровый режим питания. Дети должны понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в 
избытке вредна - не случайно многие деликатесы употребляют лишь по праздникам, а еже-

дневное их употребление отнюдь не полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя делать больших 
перерывов в еде. Эти идеи изложены в учебниках по предмету «Окружающий мир», но учитель 

должен напоминать о них постоянно, особенно в подходящие моменты (например, в столовой). 
2.6. «Жизнь — это движение». Использование оптимальных двигательных режимов для 

детей с учётом их возрастных, сихо- логических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом. 

Для здоровья вреден пассивный образ жизни. Важно чередовать спокойные занятия за 
столом и компьютером с активными играми на открытом воздухе и в спортивном зале, 

продолжительные прогулки в парке или за городом. Особенно полезны коллективные игры, 
предполагающие смену ролей. Полезен физический труд на открытом воздухе. Надо помнить, 

что занятия, предполагающие большие физические нагрузки, могут быть опасны для здоровья, 
особенно в период активного роста. Втягиваться в физическую работу следует постепенно, под 

присмотром взрослого человека. 
В этих вопросах также необходим пример взрослых. Вот почему на первых порах, когда 

дети знакомятся друг с другом, так уместны походы в парк или лес вместе с родителями. Они 
подружат класс, сделают обстановку на родительских собраниях более дружеской и 

одновременно научат детей вести более активный образ жизни. 
2.7. «Всему своё время». Соблюдение режима дня. 

Соблюдение правильного режима дня - это та структура, в которую в надлежащем порядке 
укладываются все действия по сбережению здоровья, начиная с соблюдения правил личной 

гигиены и кончая правильным чередованием труда и отдыха. Удачно составленный и 
исполняемый режим дня, при прочих равных условиях, - важнейшая предпосылка сохранения 

здоровья. Вот почему одна из задач педагога начальной школы - следить за соблюдением 
режима дня. Мы предлагаем это делать вместе с учениками. Только в этом случае эти правила 

станут не результатом внешнего контроля, а собственными нормами поведения. На 
родительских собраниях необходимо уделить этому вопросу особое внимание. А чтобы не 

превратить это в скучную нравоучительную беседу, мы предлагаем в начале каждого учебного 
года на одном из родительских собраний организовать практикум по выработке самими 

родителями идеального режима дня для ребёнка данного возраста.  
2.8. «У меня нет времени на глупости». Формирование у детей негативного отношения к 

факторам риска по отношению к своему здоровью (сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

Прямая агитация против вредных привычек в младших классах допустима, только когда 
беда уже случилась, и должна носить индивидуальный характер. Чем позже дети узнают о 

существовании наркотиков, тем лучше. Обсуждение курения, алкоголя и наркотиков в раннем 
школьном возрасте вызывает нездоровое любопытство. Тем не менее профилактическая работа 

необходима, причём именно в начальной школе, но в косвенной форме. Главный источник 
вредных привычек - безделье и неумение самостоятельно занять себя. В этих условиях 

удержать человека от вредных привычек может только «надсмотрщик». Заметьте, тот же 
«надсмотрщик», который надзирает над тем, чтобы занять детей полезной работой. 

Необходимо воспитание умения занять себя, искать и находить себе интересное и безопасное 
для здоровья занятие. Такое умение успешно формируется в раннем возрасте. Полноценная и 

интересная жизнь - лучшая профилактика против вредных привычек. Иными словами, всё, что 
способствует воспитанию активной жизненной позиции, разносторонности интересов, работает 

против вредных привычек. 
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Если несчастье всё же случилось, ученику необходимо объяснить губительные последствия 

вредных привычек, особенно для молодого растущего организма. Но это не следует делать в 
присутствии одноклассников. 

2.9. «Заботясь о своей безопасности, мы заботимся о здоровье и благополучии наших близких». 
Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Навыки безопасного поведения сложатся у школьников только в том случае, если все 

взрослые будут их соблюдать. Поэтому прежде всего учителю необходимо не просто 
соблюдать правила безопасности на уроках и вне их (особенно когда рядом дети), но и 

постоянно объяснять детям их важность. Совместные жёсткие и понятные правила - гарантия 
сохранения жизни и безопасности детей. Не следует (как это часто бывает) пропускать учебные 

тревоги, ведь только постоянные тренировки позволят в нужное время в случае наступления 
чрезвычайных ситуаций обеспечить безопасность. 

Однако очень важно, чтобы правила безопасного поведения соблюдали и обсуждали с 
детьми не только педагоги, но и их родители. Для этого в учебнике «Окружающий мир» для 1-

го класса есть специальные темы, которые детям рекомендуется изучать совместно с роди-
телями. Мы также предлагаем в начале каждого учебного года на одном из родительских 

собраний организовать практикум по выработке самими родителями правил безопасного 
поведения для ребёнка данного возраста, которые потом можно вывесить в классе. 

3. Принципы организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
3.1. Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формирование 
экологической культуры? 

Главный принцип организации работы по формированию экологической культуры - 
гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания любви к 

природе на уроках литературного чтения и искусства с практической деятельностью в природе, 
с правильным природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать 

непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельности. 
Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир», где 

ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа - источник всех ресурсов и 
средств существования для человечества. Разрушение природы - путь к гибели человечества». 

Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ и взаимосвязи 
между обитателями экосистем. При этом основное внимание уделено не только 

закономерностям устройства природы, но и правилам природосберегающего поведения, 
которым каждый школьник учится в своей местности. Для этого последние уроки в учебном 

году перед летними каникулами в учебниках по предмету «Окружающий мир» посвящены 
обучению детей правилам поведения в парке, населённом пункте, собственной квартире. 

Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет эмоциональное 
восприятие природы на уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при 

котором причинение вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная 
идея воспитания младшего школьника - не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). 

Во внеурочной деятельности особую роль играет практическая деятельность школьников в 
природе: выполнение экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на 

природу (в парк, лес, водоём), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о растениях 
пришкольного участка, питомцев живого уголка, зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц 

и т.п. Эти виды деятельности позволяют не только в теории, но и на практике почувствовать 
красоту природы и её уязвимость. Особенно сильное воспитательное воздействие на 

школьников оказывает участие в настоящих делах. Например, работа в школьных 
лесничествах, создание экологических троп по заказу парков и природоохранных организаций. 

3.2. Формирование основ здорового образа жизни. 
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Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формирование у них 

здорового образа жизни? 
Обучение, нацеленное на пропаганду здорового образа жизни, в Образовательной системе 

«Школа 2100» осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир» с 1-го класса. Главное 
внимание этой проблеме уделено на уроках в 4-м классе (часть 1 «Человек и природа»). 

Важный принцип организации здорового образа жизни - гармоничное сочетание 
умственного и физического труда. При таком сочетании деятельности работают разные 

системы органов, что позволяет обеспечить здоровый образ жизни. При этом полезно обратить 
внимание на правильное распределение уроков физкультуры в течение недели, использование 

физкультминуток на уроках, их эмоциональную окраску, позволяющую обеспечить более 
полное расслабление организма. 

Необходимо научить ребёнка правилам здорового образа жизни. В частности, например, 
после еды нельзя играть в подвижные игры, заниматься спортом и т.п. Первые объяснения 

этому правилу (далеко не все органы могут работать одновременно) можно дать на основе 
учебника «Окружающий мир» для 1-го класса (тема «Человек - живое существо»). В 

дальнейшем учитель может просто напоминать о таких правилах каждый раз, когда в этом 
появится необходимость. Более подробно ученики познакомятся с работой внутренних органов 

человека и с их гигиеной на материале учебника «Окружающий мир» для 4-го класса (часть 1 
«Человек и природа»). Главная идея этой части курса состоит в том, что в организме не может 

быть более или менее важных частей, все органы важны для поддержания здоровья. Другие 
подобные правила, которые школьники узнают от учителя, касаются организации своего 

рабочего места, поведения на перемене и т.п. 
Таким образом, можно выделить три этапа знакомства учащихся с каждым правилом 

здорового образа жизни: 
1) услышали правило от учителя или нашли в учебнике; 

2) запомнили и используют в жизни, учитель в нужных случаях напоминает; 
3) узнают истинные причины, по которым нужно вести себя так, а не иначе, и могут 

объяснить свои поступки (навыки). 
Правилам здорового образа жизни каждый школьник учится на примере работы своего 

организма. Поскольку многие правила могут выглядеть как нравоучения, в Образовательной 
системе «Школа 2100» правила здорового образа жизни формулируют сами ученики, ведь свои 

правила интереснее соблюдать. Для этого в тексте параграфа дана вся нужная информация, 
сформулированы задачи, но сами правила в рабочих тетрадях записывают дети. 

Другой принцип организации здорового образа жизни - сочетание учёбы и отдыха. При этом 
необходимо, чтобы отдых был активным, так как только при этом организм человека быстрее 

восстанавливается после нагрузок. Кроме того, надо, чтобы отдых был в радость, иначе он 
оказывается хуже тяжёлой работы. Поэтому учитель должен так организовать деятельность 

ребят на переменах, чтобы, с одной стороны, ученик сам выбрал свой стиль отдыха, а с другой - 
был постоянно занят полезным для здоровья делом. В этом случае высока вероятность, что и за 

пределами школы ученик продолжит вести здоровый образ жизни. Это особенно важно, 
учитывая, что главной причиной появления вредных привычек является ситуация, когда 

ребёнок не знает, чем заняться. Если весь день расписан на полезные, но интересные дела, то 
свободного времени фактически не остаётся. 

Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика начальной школы вести 
здоровый образ жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное восприятие 

действительности, которое осуществляется на уроках литературного чтения, рисования, 
музыки. Во всех этих случаях здоровый человек ассоциируется у детей с положительными 

эмоциями. Следует специально обращать внимание детей на все подобные случаи, 
возникающие на уроках (спонтанно возникающие ситуации). При этом учитель обращается к 

детям с предложением выразить своё отношение к персонажу, рассказать о своих впечатлениях 
от чтения текста или рассматривания рисунков. 

Схожее, хотя и несколько иное влияние оказывают уроки физкультуры. Они чрезвычайно 
важны, так как в школе преобладает умственный труд. Положительные эмоции, возникающие 

при успешном выполнении упражнений, обязательно должны быть отрефлек- сированы 
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школьниками («В здоровом теле - здоровый дух!»). Одна из главных задач учителя 

физкультуры - обучение младших школьников подвижным играм и приобщение к ним.  
Именно такие игры обеспечивают нормальное развитие и здоровье школьников. Кроме того, 

именно учитель физкультуры может научить детей правильно двигаться. При этом задача 
учителей начальной школы - организовать на прогулках, переменах (по возможности) и в 

группе продлённого дня подвижные игры, которые позволят организму школьника справиться 
с нагрузками, связанными с учёбой. Можно сколько угодно говорить о вреде длительного 

просмотра телепередач, трате времени на компьютерные игры, но гораздо эффективнее увлечь 
школьников участием в коллективных подвижных играх.  

Учитель начальной школы участвует в организации кормления детей в школьной столовой. 
Все правила уместнее выглядят не в теории, а на практике. Поэтому знакомство с правилами 

здорового 
питания полезнее проводить во время завтраков и/или обедов, а не в классной аудитории. 

Учитель может обратить внимание ученика на принятые правила поведения за столом, 
полезные и вредные привычки во время приёма пищи, полезные продукты. В дальнейшем на 

уроках окружающего мира ученики найдут объяснение данным правилам и ещё раз 
самостоятельно их сформулируют в 4-м классе. Вообще любое воспитание логичнее проводить 

не в рамках специально запланированных мероприятий, а в случайно возникших спонтанных 
ситуациях. В этом случае воздействие учителя оказывается более направленным и 

эффективным. 
Пропаганда здорового образа жизни может осуществляться не только на уроках, но и на 

специально организованных внеурочных мероприятиях (полезных делах). Надо только 
иметь в виду, что это получается эффективнее не тогда, когда дети слушают лекцию о пользе 

или вреде того или иного поведения, а когда они сами участвуют в том или ином важном для 
них деле, даже в случае невольного свидетеля. Так, например, туристический поход с 

родителями привьёт любовь к активному образу жизни во много раз лучше, чем 10 классных 
часов, посвящённых этому. Знакомство со здоровым образом жизни знаменитого певца, актёра 

и т.п. повлияет на выбор стиля жизни школьника сильнее, чем чтение учебника. Во всех этих 
случаях создаётся устойчивая мотивация, которая оказывает положительное воздействие на 

воспитание. Полезным и эффективным способом знакомства учеников со здоровым образом 
жизни является проектная деятельность, но только тогда, когда школьники сами выбирают 

тему и сами предлагают направления своей деятельности.  
В основной и старшей школе важную роль играет становление умений противостоять 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильно действующих 
веществ. Однако в начальной школе к такого рода деятельности следует относиться 

настороженно. Дети, конечно, сталкивались с курением табака, в меньшей степени с 
употреблением алкоголя, но вот про наркотики они могут почти ничего не знать. В этом случае, 

проводя ту или иную беседу, учитель может случайно, ненамеренно «познакомить» школьника 
с вредной, смертельно опасной привычкой. Мы рекомендуем руководствоваться идеей, что 

задача педагога — научить детей полезным занятиям, тогда времени на формирование вредных 
привычек просто не останется. Лишь в определённых случаях, с детьми, уже имеющими 

вредные привычки или сталкивающимися с ними в семье, можно беседовать об этом. 
3.3. Формирование основ безопасного образа жизни. 

Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формирование 
безопасного образа жизни? 

Важный принцип формирования безопасного образа жизни - гармоничное сочетание 
теоретического знакомства с правилами с тренировками. Правила здорового образа жизни 

исполнять желательно, но единичное отклонение от них не так уж страшно (один раз можно 
съесть кусок торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения правил пожарной безопасности или 

уличного движения один раз может привести к неисправимым последствиям. Поэтому правила 
безопасного поведения должны быть сформированы не в виде знаний или умений, а в виде 

твёрдых навыков. А это значит, что они нуждаются в многократном повторении и закреплении 
в теории, а ещё лучше, там, где это позволяет ситуация, на практике. Но это возможно не во 

всех случаях. Так, тренироваться в переходе улицы на зелёный сигнал светофора можно любое 
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число раз, а вот очутиться в форс-мажорной ситуации, к счастью, случается не часто. Поэтому 

о землетрясениях и наводнениях, пожарах и цунами ученики узнают из учебников и со слов 
учителя. 

Материал по основам безопасности жизнедеятельности (теоретическое знакомство) в 
начальной школе размещён во многих учебниках, но прежде всего в курсе «Окружающий 

мир». В 1-м классе на занятиях по этому предмету ученики знакомятся с правилами безо-
пасного поведения в квартире или школе, населённом пункте. Они изучают правила уличного 

движения и поведения на улице, правила пожарной безопасности, безопасного использования 
воды и электричества, правила общения с чужими людьми. Во 2-м классе школьники узнают о 

различных чрезвычайных ситуациях и учатся их избегать. В 3-м классе ученики изучают 
правила безопасного поведения с живыми организмами. Наконец, в 4-м классе подводится итог 

этой деятельности и ребята узнают о целесообразности и важности каждого правила, давая ему 
объяснение на основе изучения строения и жизнедеятельности человека.  

В школе дети учатся под руководством педагога, который отвечает за них и следит за их 
безопасностью. Дома ребята иногда остаются одни, и поэтому особенно важно научить их 

безопасному поведению именно там. Учитель не может научить этому на практике (в каждом 
доме ключ от двери висит в своём месте и т.п.), поэтому ему приходится сочетать изучение 

правил в теории и работу с родителями. Этим целям служит проведение родительских 
собраний, на которых учитель вместе с родителями договаривается о проведении бесед родите-

лей со своими детьми на материале учебника «Окружающий мир» (часть 1, § 13 «Учимся быть 
самостоятельными»). 

Тренировку в соблюдении правил уличного движения уместно совместить с коллективными 
походами класса в музей, театр и т.п. При этом каждый раз перед выходом ребята должны 

получить инструктаж, в котором учитель повторяет основные правила безопасного поведения. 
В процессе движения учитель регулярно напоминает правила, показывая место и время, когда 

их следует применять. Таким образом, создаётся многократность повторения правил, 
позволяющая формировать навыки. 

Наконец, в случаях чрезвычайных ситуаций важна оперативность реагирования на 
опасность. Нужно убедить ребят рассматривать учебные ситуации, имитирующие эвакуацию 

при пожаре и т.п., на полном серьёзе, объяснив, как такие привычки могут в экстренной 
ситуации спасти жизнь. 

4. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

4.1. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Каковы критерии деятельности образовательного учреждения по формированию 
экологической культуры? 

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования основ 
экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев. 

Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать 
определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, 

необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках 
по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев - результаты 

выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями, 
направленными на понимание важности природы в жизни человека, формирование бережного 

отношения к ней, знание правил поведения на природе. 
Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание значимости 

её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание школьников 
выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, взаимос-

вязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить отношение к проблеме 
сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках литературного чтения произведения, 

посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на уроках рисования и т.п. 
В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об 

этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их 
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взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход за 

животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращать 
внимание следует прежде всего не столько на знания правил поведения на природе, сколько на 

эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни. 
4.2. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ здорового образа жизни. 

Каковы критерии эффективности деятельности образовательного учреждения по 

формированию основ здорового образа жизни? 
Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ здорового образа жизни мы рекомендуем также использовать три группы 
критериев: теоретические знания, эмоциональное отношение и практику. В случае исполь-

зования теоретических критериев речь идёт о знаниях, полученных на уроках по предмету 
«Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 4-м классах). Лучшим критерием важности для 

школьников отношения к своему здоровью является желание выполнять проекты и делать 
доклады на темы, посвящённые здоровью человека и правилам здорового образа жизни. 

Однако, как и в предыдущем случае, главное - это забота о своём здоровье на практике. Узнать 
об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей в классе,  

обращая внимание на то, как часто дети действуют здоровьесообраз- но, как часто в 
аргументации их действий присутствует логика сохранения здоровья, как часто они при этом 

ссылаются на освоенные правила поведения или, наоборот, действуют автоматически на осно-
ве навыков, выработанных в семье. Косвенным, хотя и важным, критерием правильного 

отношения к своему здоровью является активное участие детей в работе спортивных секций, 
положительное отношение к урокам физкультуры. Наконец, слудующим критерием соблю-

дения здоровья является динамика заболеваемости в течение всей начальной школы 
(абсолютные показатели зависят от исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может 

зависеть от правильных действий учителя). 
Сохранение здоровья зависит не только от убеждённости детей в важности сохранения и 

приумножения здоровья, но и от деятельности учителя, используемых технологий работы на 
уроках. Так, спокойный выход детей на перемену и даже отсутствие желания выйти в коридор 

для отдыха (увлеклись учёбой) свидетельствует о благополучии на уроке, об использовании 
здоровьесберегающих технологий. Напротив, «выстреливание детей из класса» и 

гиперактивное поведение на переменах свидетельствует о нездоровой обстановке на уроках, об 
уставании детей. 

4.3. Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ безопасного образа жизни. 

Каковы критерии эффективности деятельности образовательного учреждения по 
формированию основ безопасного образа жизни? 

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий мир», 
лишь необходимая теоретическая основа. Важны практические навыки поведения, а они могут 

быть получены только в результате многократных инструктажей (например, по поведению при 
пожаре) и соблюдения правил повседневной безопасности в доме (деятельность родителей) и 

на улице (деятельность родителей и учителя). Таким образом, наиболее реальным критерием 
будет педагогическое наблюдение за учащимися, использующими правила безопасного 

поведения в школьной столовой, туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил 
безопасности на дороге. 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
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5.1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры и бережного отношения к природе. 

 

5.2. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию основ здорового образа жизни. 

Какие планируемые результаты 

определяются в процессе 

мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на оценку того, что 

полезно для здоровья, а что вредно 

Проверочные и 

к о н т р о л ь н ы е  работы к 
учебнику «Окружающий мир» для 

1-4-го классов 

В конце каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положительное отношение к 

своему здоровью, к устройству 

человеческого организма 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых человеку и его 
здоровью. Оценивается динамика 

по сравнению с предыдущим 

годом 

Ежегодно в конце 

учебного года 

У ч и т е л ь .   

Соблюдение правил поведения, 

нацеленных на здоровый образ жизни 

Педагогические наблюдения (по 

схеме, составленной завучем) 
проводит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на перемене, в 

столовой 

Педагогические н а б л ю д е н и я  

один раз в четверть проводит 

завуч 

Раз в четверть Зам. директора по ВР 

Зарегистрированное число заболеваний 

у школьников 

Фиксация в журнале всех заболе-

ваний и анализ их динамики (по 

сравнению с предыдущим годом) 

В течение года У ч и т е л ь   

 

Какие планируемые результаты 
определяются в процессе 

мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто проводится 
мониторинг? 

Кто измеряет 
достижение 

результатов? 

Умения, направленные на оценку 

правильности поведения на природе 

Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» для 1-4-

го классов 

В конце учебного года 

(перед летними кани-

кулами) 

Учитель 

Умения, нацеленные на понимание 
взаимоотношений человека и при-

роды 

Проверочные и к о н т р о л ь н ы е  
работы к учебнику «Окружающий 

мир» для 1, 3 и 4-го классов 

В конце каждой четверти Учитель 

Интерес и положительное отношение 

к природе, к взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, докладов, сообщений 

и т.п. учеников, посвя- щённых 

природе, живым организмам, 

проблемам взаимоотношения человека 
и п р и р о д ы .  

О ц е н и в а е т с я  динамика по 

сравнению с предыдущим годом 

Ежегодно в конце 

учебного года 

У ч и т е л ь .   

Соблюдение правил поведения на 

природе, в классе, теплице, живом 
уголке, на пришкольном участке, во 

время экскурсий 

Педагогические наблюдения (по схеме, 

составленной завучем)про- водит 
учитель 

В течение года Учитель 

Зарегистрированное нарушение 

правил поведения на природе 

Злостные нарушения правил поведения 

обсуждаются на классных часах, 

педсоветах 

В необходимых случаях Зам. директора 

по ВР 
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5.3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию основ безопасного образа жизни. 

 

 

Какие планируемые результаты 

определяются в процессе 
мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто 

проводится 
мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 
результатов? 

Умения, нацеленные на оценку 

правильности поведения в быту (пра-
вила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения) 

Проверочные и к о н т р о л ь н ы е  

работы к учебнику «Окружающий 
мир» для 1-4-го классов 

В конце четверти Учитель 

Интерес и положительное отношение 
к своей безопасности и безопасности 

окружающих 

Анализ проектов, докладов, сооб-
щений и т.п. учеников, посвящён- 

ных проблемам б е з о п а с н о с т и  

жизнедеятельности. Оценивается 

динамика (по сравнению с пре-
дыдущим годом) 

Ежегодно в конце 
учебного года 

У ч и т е л ь   

Соблюдение правил поведения, 

нацеленных на безопасный образ 

жизни 

Педагогические наблюдения (по 

схеме, составленной завучем) про-

водит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на улице перед 
школой 

Педагогические наблюдения за 
приходом и уходом учеников из 

школы один раз в четверть проводит 

зам. директора по БЖ 

Раз в четверть Зам. директора по 
БЖ 

Зарегистрированное число случаев 

нарушения учениками личной 
безопасности 

Фиксация всех чрезвычайных 

происшествий. Анализ динамики по 
сравнению с предыдущим годом 

Раз в год Зам. директора по 

БЖ 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Цель программы коррекционной работы школы - организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психолого-
педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 
рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 
обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают 

- усиление практической направленности изучаемого материала; 
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

- опору на жизненный опыт ребёнка; 
- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 
- соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом 
социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, учёт 
его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 
- педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, психолог и др.) и родителей. 
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 
Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организации; 
– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-
ственных возможностях и ограничениях, о на-
сущно необходимом жизнеобеспечении, спо-
собности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных 
условий для пребывания в школе, своих нуж-
дах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении, - это нормально и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально- бытовыми умениями, Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 
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используемыми в повседневной жизни людям в быту. Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 
пространстве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние 
дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 
разными. Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную). Умение начать и 
поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. Расширение круга 
ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира 
и её временно-пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/ 
безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером данной ситуации. Расширение и 
накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. Активность во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. Прогресс 
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность 

Осмысление своего социального окружения и 
освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 
ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. Расширение круга освоенных социальных контактов 

 
Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира:    
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• интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы; 

• включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/ безопасности и для себя, и 

для окружающих; 
использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации 

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь и просьбы; 

• понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова; 

• начинает, поддерживает и завершает разговор; 

• корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

• передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

• делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми; 

• слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять; 

замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: • доброжелателен и сдержан в отношениях 

с одноклассниками; 

• уважительно относится к взрослым (учителям, родителям и т.д.); 

• достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения; 

• соблюдает правила поведения в школе; 

• мотив действий - не только «хочу»,но и «надо»; 

• принимает и любит себя; 

чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внимание; 

• может удерживать на чём- либо своё внимание; 

• использует различные приёмы запоминания; 

• учится продумывать и планировать свои действия; 

• способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков; 

• управляет своими эмоциями, поведением, действиями; 

• доводит до конца начатое дело; 

• знает цель своих действий и поступков; 

старается выполнять все задания и просьбы учителя  

   

 

 

 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. 
Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 
поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, эпоху становления 

постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и творческого 
человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. Работа с одаренными детьми 
продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе. 

Основная  проблема – это несоответствие структуры образовательного пространства 
массовой школы, традиционных форм образования с особенностями личности каждого ребёнка. 
Это приводит к затруднению в обучении. На фоне школьных неудач, постоянного  неуспеха 

познавательная потребность очень скоро исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация 
так и не возникает. Поэтому совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, 

помогающая детям, испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать материал. 
Необходимы дополнительные упражнения, которые включены в продуманную систему помощи 

ребёнку. 
Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 2100», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике. 
Система коррекционно-развивающей работы предусматривает проведение с 

обучающимися индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и 
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предметной направленности. Они включены в Типовой базисный учебный план 
общеобразовательного учреждения. 

 
Цель коррекционно-развивающей программы: 

 создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 
оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования; 

 повышение уровня общего развития учащихся; 
 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения.  

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. Работа в часы индивидуально-групповых занятий должна 

быть направлена на общее развитие, а не тренировку отдельных психических процессов или 
способностей учащихся. 

Задачи коррекционно-развивающей работы могут быть правильно поставлены только на основе 
комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из 

понятия «зона ближайшего развития».  
Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия 

невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у 
детей при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной оказывается диагностика, 

которая опирается на данные клинико-физиологического и психолого-педагогического 
изучения ребенка, находящегося в адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения. 

 

Задачи программы развития и коррекции: 

- выявление одарённых детей и слабоуспевающих; 

 - отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 
- создание условий для укрепления здоровья детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 
областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Реализация программы призвана способствовать: 
- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 
- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми и 
слабоуспевающими; 

-  созданию условий для укрепления здоровья детей; 
-   повышению качества образования и воспитания школьников; 

-   формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики одаренных детей и 
слабоуспевающих. 

 
Сроки реализации Подпрограммы       2011 – 2015 гг. 

   
     Концепция подпрограммы 

  Выявление одаренных, а также слабоуспевающих детей должно начинаться уже в 
начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, 
выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

 
Одаренные дети:  

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 
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 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

 

Слабоуспевающие дети: 

 имеют более низкие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют пассивную познавательную потребность; 

 испытывают безразличие к добыванию знаний, умственному труду.  
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Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями. 
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью,  оригинальностью мышления и психического склада. 

 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с детьми: 

 принцип единства диагностики и коррекции  и развития; 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 
 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

 

Формы работы с учащимися: 
·          групповые занятия с учащимися; 

·          факультативы; 
·          предметные кружки; 

·          кружки по интересам; 
·          конкурсы; 

·          курсы по выбору; 
·          участие в олимпиадах; 

 ·           индивидуальная работа; 
 

Содержание 
Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный механический 

подход, «натаскивание» в формировании отдельных навыков.  
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом. 
Можно выделить две формы коррекционного воздействия: симптоматическую, построенную в 

соответствии с выделенными симптомами отклонений в развитии, и коррекционную, направленную 
на источники и причины отклонений в развитии. Вторая форма коррекции имеет безусловный 

приоритет перед первой.  
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и 

дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
Программа коррекционной работы направлена на: 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении; 

4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 2100». 
Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся 
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на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Школа 2100» используется 
методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и 
поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). 

Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную 
деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, 

где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 
отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны? обеспечивается возможность его развития в 
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам 
деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов 

(принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 
непрерывности). 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные 
учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями. Они способствуют повышению мотивации обучающихся, что является 

залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к учебной. 

Здесь также может быть представлен и иной опыт оказания помощи учащимся в преодолении 
затруднений, например, дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий, 

индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п. 
 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «2100» педагоги имеют возможность развивать мнение 

ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 
преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения 

проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия 
для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения 
поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при 
работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в 

жизни. 
 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 
процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут 
быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. Значительное место занимают также 
логопедические занятия для детей, имеющих речевые нарушения. 
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК позволяет организовать 
системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового 

характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения 
общего способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для 

формирования способности к решению проблем творческого и поискового характера. В  УМК 
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«2100» предлагается система заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами. 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 
 

План работы с одарёнными детьми на 2011-2015 г.г. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика одаренных детей Ежегодно Учителя-предметники 

2. Проведение заседания МО по результатам 

диагностирования способных учащихся 

Ежегодно Учителя-предметники 

4. Расширение сети внеурочной деятельности по выбору 

с учетом  способности и запросов учащихся 

Май, 

ежегодно  

Администрация  

5. Организация и проведение школьных олимпиад. Ежегодно Учителя-предметники 

6. Участие в районных, областных, всероссийских 

олимпиадах 

Ежегодно  Учителя-предметники 

7. Анализ и корректировка результативности и 
выполнения программы «Одаренные дети» 

Май, 
ежегодно 

Администрация  

8. Пополнение банка педагогической информации по 

работе с одаренными детьми 

Постоянно Учителя-предметники 

9. Приобретение литературы, компьютерных программ 

для организации работы с одаренными детьми 

Постоянно  Учителя-предметники 

10. Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

2011 Администрация 

11. Активизация разъяснительной работы по вовлечению 
способных  учащихся в различные образовательные 

учреждения области 

Постоянно  Классный руководитель 

12. Обобщение опыта работы учителей, работающих  с 

одаренными детьми 

Ежегодно  Учителя-предметники 

13. Распространение опыта работы с одаренными детьми Ежегодно  Учителя-предметники 

14. Проведение предметных недель и декад Ежегодно  Учителя-предметники 

15 

 

 

Организация и проведение школьной научно – 

практической конференции учащихся  « Первые шаги 

в науку». 

Март  

ежегодно 

Учителя - предметники 

16 Разработка усложнённых заданий и использование их 
на уроках 

В течение года Учителя - предметники 

 

План работы со слабоуспевающими детьми на 2011-2015 г.г. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала. 

Цель: а) определение фактического уровня знаний 

детей 

б) выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Учитель начальных классов 

2. Установление причин отставания слабоуспевающих 

учащихся через беседы со школьными 

специалистами. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Психолог,  

учитель начальных классов 

3. Проведение занятий направленные на общее развитие 

учащегося.  

В течение года Психолог 

4. Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные  индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане 

урока.  

В течение года Учитель начальных классов 
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5. Использовать на уроках различные виды опроса для 

объективности результата 

В течение года  Учитель начальных классов 

6. Ставить в известность родителей ученика о низкой 

успеваемости 

В течение года Учитель начальных классов 

7. Вести обязательный учет знаний  по предмету 

слабоуспевающих учащихся класса  

В течение года  Учитель начальных классов 

8. Проводить дополнительные (индивидуальные) 

занятия для слабоуспевающих, учить детей навыкам 

самостоятельной работы 

В течение года Учитель начальных классов 

9. Пополнение банка педагогической информации по 

работе со слабоуспевающими детьми 

Постоянно Учитель начальных классов 

10. Приобретение литературы, компьютерных программ 

для организации работы со слабоуспевающими 

детьми 

Постоянно  Учитель начальных классов 

11. Расширение сети внеурочной деятельности по выбору 

с учетом  способности и запросов учащихся  

Май, 

ежегодно 

Учитель начальных классов 

12. Обобщение опыта работы учителей, работающих со 

слабоуспевающими детьми 

Ежегодно  Учитель начальных классов 

13. Распространение опыта работы со 

слабоуспевающими детьми 

Ежегодно Учитель начальных классов. 

14. Проведение предметных недель и декад Ежегодно  Учитель начальных классов. 
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III. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 
        Учебный план составлен с учётом требований СанПиН 2.4.2 2821-10, на основе  Закона «Об 

образовании» Кемеровской области,  Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Министерства образования России  (МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009г.), программы развития школы, учитывает рекомендации информационно-методических 
писем Министерства образования РФ о преподавании образовательных областей и компонентов 

федерального учебного плана в образовательных учреждениях   и отражает особенности 
образовательной программы начального общего образования ОС «Школа 2100». 

     Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу начального общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

        Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
         Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. (внеурочная деятельность выделена в отдельный план). 
       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их обучение по классам обучения.  
         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным ценностям; 
•         готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Образовательное учреждение использует учебное время данной части на различные виды 
деятельности по каждому предмету (проектную деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.). 
        Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

приведены в основной образовательной программе начального общего образования, разработанной 
образовательным учреждением. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию социального заказа  родителей (законных представителей) и  потребностей 

обучающихся. 
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          Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет пять 
дней, 2-4 классы – шесть дней. 

        Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 
недели.  Продолжительность каникул устанавливается Учредителем и регламентируется в  годовым  

учебным графиком. 
Продолжительность урока в 1 классе  (1 полугодие)– 35 минут, во 2 полугодии – 45 мин.  Во 

2-4 классов – 45 минут. Максимально допустимая нагрузка в 1 классах – 21 час, 2-4  классах при 6- 
дневной учебной неделе – 26 часов. 

Обучение  в начальной школе идёт по программе «Школа 2100». 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3210 часов.  

 Во 2 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

по 1 часу на изучение следующих учебных предметов: 

 русский язык, с целью формирования прочных базовых знаний,  расширения кругозора 

учащихся; 

 математика, с целью совершенствования вычислительных навыков; 

 информатика, с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности; 

 В 3  классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

по 1 часу на изучение следующих учебных предметов: 

 русский язык,  с целью углубленного изучения предмета; 

 математика, с целью совершенствования вычислительных навыков; 

 информатика, с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности; 

 В 4  классе из части, формируемой участниками образовательных отношений,  предусмотрено 

по 1 часу на изучение следующих учебных предметов: 

 математика, с целью совершенствования вычислительных навыков; 

 информатика, с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности; 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2-4 классах изучается в рамках 

предмета «Окружающий мир». 
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Учебный план начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

Предметные области 

учебные предметы 
                            
                                           

класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ      

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики

 – – - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 3 3 2 8 

Русский язык - 1 1 - 2 

Математика - 1 1 1 3 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при    5-дневной учебной неделе  (требования 

СанПиН) 
21 - - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при    6-дневной учебной неделе  (требования 

СанПиН) 
- 26 26 26 99 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО),  утвержденным   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373,  зарегистрированным 
Минюстом России от 22 декабря 2009 г. № 15785, (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированным Минюстом России от 
04 февраля 2011 г. № 19707), основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 
деятельность. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим  внеурочную 
деятельность, является ФГОС НОО. Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 
 В требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования определено, что внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 Внеурочная  деятельность способствуют формированию: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур и народов; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

 умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации; 

 логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки; 

 значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

 уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

 навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и реализуются посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции,  школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, социальное проектирование и т.д. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 
метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление будет представлено  

кружками, основная цель который  воспитание физически и нравственно здоровой личности и 

укрепление здоровья обучающихся, имеющих специальную и подготовительную группы 

здоровья. 

Духовно-нравственное направление. Данное направление реализуется через кружки, цель 
которых  изучение родного края. Знакомство его историко – географическими условиями, 

особенностями флоры и фауны. 
Социальное направление. Это направление внеурочной деятельности представлено  

кружками, основная цель которых   познакомить детей с возможными опасными ситуациями в 
повседневной жизни, формирование патриотических и гражданственных качеств детей, 

воспитание чувства любви и уважения к Родине и ее истории, окружающему миру, другим 
людям. Методический аппарат рассчитан на развитие у учащихся умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни, а также логических умений и самостоятельного 
использования полученных знаний на практике. 

Общеинтеллектуальное направление будет представлено рядом кружков и 
интеллектуальных клубов,  которые способствуют развитию у обучающихся познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, определяющих 
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, Изучение курсов оказывает положительное влияние на обучение  
учеников базовым учебным предметам.  

Общекультурное направление.  

Основная цель  - воспитание и развитие личности ребенка через художественно-

творческую деятельность,  развитие творческих способностей, познавательной сферы младших 
школьников 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 КЛАССЫ 

Наименование рабочей 

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов на 

занятие 

Распредел

ение 

часов 

Формы 

организаци

и 

Руководитель Место проведения Форма оплаты  

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПОРТ!» 

33*(34) 

 

1 час еженедель

но 

секция учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

тарификация 

«РИТМИКА И ТАНЕЦ» 

33*(34) 1 час еженедель

но 

студия учитель 

начальных 

классов 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка  

тарификация 

«ХОККЕЙ-ФУТБОЛ» 

99* 

(102) 

3 часа еженедель

но 

секция учитель 

физической 

культуры 

Спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

тарификация 

«ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА» 

33*(34) 1 час еженедель

но 

кружок учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация  

                                                             
* Для 1-го класса 
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Наименование рабочей 
программы 

Кол-во 
часов 

в год 

Кол-во 
часов на 

занятие 

Распредел
ение 

часов 

Формы 
организаци

и 

Руководитель Место проведения Форма оплаты  

«ВЕСЁЛАЯ КИСТОЧКА» 

33*(34) 1 час еженедель

но 

кружок учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация  

«НАШ МИР» 

33*(34) 1 час еженедель

но 

круглый 

стол, 

экскурсии 

учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

«БУМАГОПЛАСТИКА» 

33*(34) 1 час еженедель

но 

кружок учитель 

начальных 

классов 

школа тарификация 

«ШАХМАТЫ» 

33*(34) 1 час еженедель

но 

кружок учитель  школа тарификация 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 КЛАССЫ 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ВСЕГО 

Духовно-нравственное 
«Дымковская игрушка» 1 1 1 1 4 

«Весёлая кисточка» 1 1 1 1 4 

Социальное «Наш мир» 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Бумагопластика» 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Да здравствует спорт!» 1 1 1 1 4 

«Ритмика и танец» 1 1 1 1 4 

«Хоккей-футбол» 3 3 3 3 12 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 1 1 1 4 

ИТОГО 10 10 10 10 40 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Требования ФГОС  к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

материально-техническим, учебно-методическим и информационным, финансовым условиям.  
 Интегративным результатом реализации Требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения, которая обеспечивает: 
•  высокое качество образования, его доступность, открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

• гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 

 • комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 
Развивающая образовательная среда обеспечивает возможность: 

 - достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 
 - работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности; 
 - эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 - использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 - эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов; 
 - включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
- эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникативных технологий, а также современных механизмов финансирования. 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Аттестация 

(разряд, 

категория, когда) 

Курсовая переподготовка (когда,  где, тема, кол-во 

часов) за 5 лет 

1 
Исаева Наталья 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

I кв.к. 

28.11.2012 

02.07.2012-21.07.2012 КРИПКиПРО, "Современные 

аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО", 144 ч.; 

2 
Косилова Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 
классов 

II кв.к. 

18.12.2010 
Запланировано на 2016 г.  

3 
Пьянкова Елена 

Юрьевна 

учитель 
начальных 

классов 

I кв.к. 

28.08.2013 

02.07.2012-21.07.2012, КРИПКиПРО, "Современные 

аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО", 144ч.; 
09.06.2012-30.06.2012, КРИПКИПРО, "Теория и 

практика духовно-нравственного воспитания и 

образования в условиях перехода на ФГОС ООО", 

144 ч. 

4 
Реньжина Наталья 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

I кв.к. 

27.05.2015 

25.09.2013-12.02.2014, КРИПКиПРО, "Современные 

аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО", 144ч. 

5 
Шабалина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшая кв. кат. 

2014 

02.07.2012-21.07.2012 КРИПКиПРО, "Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО", 144 ч.; 
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6 
Муха Ольга 

Яковлевна 
Директор 

1 кв. кат, 

16.04.2007 

 Руководитель 

20.09.2011-14.02.2012; 

«Педагогика профильного обучения: теория и 
практика преподавания химии»,  23.03.2013-

04.04.2013,  

 АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых»,  

 104 ч. 

7 
Калашников 
Александр 

Александрович 

заместитель 

руководителя 

по 
безопасности 

 I кв.к., 18.09.2006;  
Зам. по БЖ 

15.09.2008-24.09.2008; 31.03.2012 (мед.подготовка); 

28.09.2012 (организация перевозок автотранспортом) 

8 
Мерзлякова Ольга 

Александровна 

Зам. 

директора по 

УВР 

I кв.к. 18.10.2010; 

17.09.2010-18.02.2011, КрипкиПРО,"Теория и 

практика управления учебно-воспитательным 
процессом образовательного учреждения" 144ч.; 

02.11.2011-03.11.2011АНО ДПО Центр образования 

взрослых, 16ч., "Организация научно-

исследовательской работы педагогов и 
обучающихся"; 13.12.2011-22.12.2011 КРИПКиПРО, 

72ч. "ФГОС начального и основного общего 

образования: актуальные вопросы введения";  

9 
Райков Егор 

Владимирович 

Зам. 
директора по 

ВР 

  02.03.2012 -Охрана труда, 40ч. 

10 

Санникова Галина 

Геогргиевна 

учитель 

английского 

языка 

 Первая 

квалификационная 

категория, 

19.10.2009 

 «Теория и практика гуманитарного образования»,  

 18.02.2009-04.04.2009, 

 КРИП и ПРО, 144 ч.; 

 «Актуальные вопросы преподавания иностранного 

языка в школе в условиях введения ФГОС ООО»,  

 08.01.2013-16.01.2013, 

 АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых», 

 72 ч.;  

 

Кадры начальной школы имеют  профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. 
Для реализации основной образовательной программы  школа полностью обеспечена 

кадровым составом.  В начальной школе  работает 5 учителей. Уроки математики, русского 
языка, литературного чтения, окружающего мира, изобразительного искусства и труда ведут 

учителя начальных классов. Такие предметы, как  физическая культура, иностранный язык, 
музыка, информатика и ИКТ ведут специалисты – предметники. 

  Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 
обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация деятельностного 

подхода требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 
Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного 

образования. Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального 
мастерства, ежегодно проходя аттестацию на квалификационную категорию.  

Количество учащихся в классах составляет в среднем  24  ученика. 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники имеют  образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-
методической деятельностью.  

 Высшее педагогическое образование имеют 100% учителей начальных классов. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный   подход к организации обучения; 
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 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ  (ПРООП); 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам 
освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 
реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 
именно: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого    

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения.-  способы оценки показателей 
интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

 методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 

 принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 
педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

 правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в) уметь: 

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса; 

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 
обучающихся в информационно-образовательной среде;  

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 
деятельность детей;  

 реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 
модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 
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деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся;  

 использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

 осуществлять профессиональную рефлексию; 

 вести документацию; 
г) владеть: 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

 современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 
обучения;  

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 

важной информации, обработки данных и их интерпретации;  
 в предметной подготовке: 

а) знать: 

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  

 состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

 использовать частные методики; 

 анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 
материалы; 

 разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

 разрабатывать дидактические материалы. 

Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о 

планируемых результатах образования в начальной школе, знание Программы формирования 
универсальных учебных действий для начального общего образования, умение проектировать 

зону ближайшего развития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность 
младших школьников, профессиональную деятельность учителей начальных классов, 

руководителей начального общего образования, создавать психологически безопасную, 
комфортную образовательную среду. 

Педагог, реализующий Основную образовательную программу начального общего 
образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 
технологиями;  

 в профессиональной подготовке: 
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность; 
б) знать: 

 философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 

основе образовательных парадигм; 

 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 
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образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики. 
 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы: 

 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  
 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);  

 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  
 

- обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого  

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда  и в коллективных договорах.  
 

Материально-технические условия: 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Кабинет начальной школы-5 

Кабинет иностранного языка-1 

Компьютерный класс-1 
Спортивный зал -1 

Столовая с числом посадочных мест- 100 
Хоккейная коробка – 1  

 Спортивная площадка 

 Библиотека - 1 

 
  Кабинеты начальной школы  оформлены в едином эстетическом стиле в соответствии  с санитарно 

- гигиеническими нормами образовательного процесса. Большое значение уделяется организации 
различных  функциональных зон для учащихся: учебные зоны оборудованы удобными одноместными  
партами  с механизмом  регулирования высоты в соответствии с ростом ребенка. В  кабинетах есть все 
необходимые сменные информационные стенды для размещения наглядного материала. Учителя 
начальной школы уделяют большое внимание созданию дидактической системы  для организации 
индивидуальной   работы с учащимися. В настоящее время все учителя владеют информационно-
коммуникативными технологиями и активно используют их в педагогической практике. В связи с этим 
большое внимание уделяется  оснащению электронного места учителя всем необходимым 
мультимедийным оборудованием. В трех кабинетах начальной школы установлены интерактивные доски 
и  еще  два кабинета оборудованы проектором и компьютером без выхода в интернет. Для организации  
проектной  и исследовательской  деятельности активно используется  цифровой  микроскоп, учебное 
электронное  оборудование. В образовательной деятельности используется мобильный компьютерный 
класс. Копировальная техника и компьютеры позволяют школе обеспечивать учебный процесс 
методической поддержкой, развивать и применять авторские педагогические технологии. В школе 
функционируют специализированные кабинеты: медицинский, кабинет психолога.  В школе  имеется 
школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернат в кабинете информатики. Необходимое 
оборудование постоянно пополняется. 

Учебные и информационно-методические ресурсы 

 
№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

1. Книгопечатная продукция  

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов. 
Примерная основная образовательная программа 
Примерные программы начального общего образования 
Примерные программы по учебным предметам 
Как проектировать универсальные учебные действия 
Проектные задачи в начальной школе 
Планируемые результаты начального общего образования 
Планируемые результаты начального общего образования 
Оценка достижения планируемых результатов 
Примерные программы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность. Методический конструктор. 
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.  
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам развивающего 
образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, 
организации мониторинга личностного развития обучающихся.  
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по 
предметам Базисного учебного плана.  
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и 
социальном мире, детская художественная литература.  

 

2 Печатные пособия  
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Реализация информационного обеспечения 

 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, учебники, методическая 

литература, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, размещение 

учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся 

Ведение  классных журналов, дневников учащихся, 

использование образовательных порталов и сайтов 

учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов управления образованием 

Развитие web-сайта школы, 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в сфере 

образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным сайтам и 

участия в конкурсах различного уровня 

контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех школьных 

компьютерах 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 
№ тема сроки ответственные примечание 

          Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

1.  Издание приказа о рабочих группах по введению ФГОС 

НОО 

март Директор школы  

2.  Утвердить локальные акты, устанавливающие 
требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учетом требований к оснащенности 

образовательного процесса 

май Администрация 
школы 

 

3.  Разработка ООП НОО март Рабочая группа  

4.  Осуществление методического сопровождения при март-май Администрация  

 Комплект пособий по ОС «Школа 2100» по математике, русскому языку, окружающему миру, обучению грамоте 

 Карточки по русскому языку и математике 

 Демонстрационный материал и наборное полотно «Касса букв» 

 Демонстрационный материал для начальной школы «Рукописные буквы» 

 Комплект портретов писателей 

 Таблицы  по основным темам учебных предметов(русский язык, математика, окружающий мир), ситуационные плакаты 
по ОБЖ 

 Географическая карта Российской Федерации. Политическая карта мира. Природные зоны России. Физическая карта 
полушарий. Физическая карта мира. Карта Кемеровской области. 

3 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации 

 
 

Наглядные пособия по окружающему миру. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Презентации основных тем учебных предметов 

 Аудиозаписи по музыке 

 Видеофильмы по окружающему миру 

 Видеофильмы по ОБЖ 
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разработке образовательной программы школы 

5.  Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

Администрация 

школы 

 

6.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе утвержденного 
федерального перечня учебников 

Январь-март Заместитель 

директора 

 

7.  Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов 

август Администрация 

школы 

 

                    Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1. Создание школьного Совета школы февраль Администрация 

школы 

 

2. Изучение ФГОС НОО Октябрь-

декабрь 

Учителя начальных 

классов 

 

3. Выбор варианта учебного плана, УМК март МО учителей 
начальных классов 

 

4. Информирование родительской общественности о ходе 

и результатах работы по внедрению ФГОС 

Март-апрель Заместитель 

директора по УВР 

 

5. Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 

Май- август Заместитель 

директора по УВР, 

МО учителей 
начальных классов, 

библиотекарь 

 

6. Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

В течение года Администрация 

школы 

учителя 

 

          Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учителей в сфере 
современных методик и технологий 

В течение года Администрация 
школы, учителя 

 

2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и новыми должностными 

инструкциями  

март-май Администрация 

школы 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение необходимыми материально-техническими 

ресурсами 

Сентябрь-

август 

Директор школы, 

зам дир.по АХЧ, 
УВР, учителя 

 

2. Проверка готовности кабинетов, оборудования к 

реализации ФГОС НОО 

август Директор школы, 

зам дир.по УВР, 

учителя 
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Приложения 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом 
Предлагаемые материалы являются методическим руководством и способом разрешения вопросов, возникающих в процессе 
внедрения системы оценки. 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 
Что оцениваем? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  
 
Что такое результаты УЧЕНИКА и в чём их оценивать?  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 
метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а 
решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за 
исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  
 

Оценка − 
это словесная характеристика результатов действий 
(«молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, 
потому что…») 

Отметка − 
это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 
(цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 
шкалы) 

  

Оценивать можно любое действие ученика 
(особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 
односложный ответ на репродуктивный вопрос и 
т.д.  
 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в 
ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял 
действия по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию 
знаний), получал и представлял результат.  
 

Могут ли быть исключения из этого правила? 
Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее точными, интересными, 
помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка 
и(или) ставится отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась 
проблема урока.  
 
Что такое результаты УЧИТЕЛЯ и как их оценивать?  
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, 
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 
Прирост результатов (стабильный или опережающий) означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 
среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  
Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников со средним общероссийским 
уровнем.  
Например, средний общероссийский уровень развития познавательных УУД у учеников в начале первого класса составил, по 
данным диагностики, 66% успешных действий. Ученики некоего 1-го «Б» класса показали на входной диагностике 51% 
успешных действий, т.е. на 15% ниже среднего общероссийского уровня.  
Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной диагностике показали результат 70% успешных действий, 
в то время как средний общероссийский показатель – 72%. Таким образом результаты этого класса по-прежнему ниже, чем 
среднероссийские, но отставание за четыре года обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.  
Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще справился с трудной задачей, смог заметно повысить 
уровень развития познавательных универсальных учебных действий своих учеников.  

 

2-е правило: «Самооценка».  
Кто оценивает? 

Оценку определяют учитель и ученик сообща! 
 
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения 
задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, 
определяет отметку, когда 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 право 
изменить эту оценку (отметку), если докажет, что 
она завышена или занижена. 

 
Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?  
Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах своей работы, то есть 
освоить алгоритм самооценки.  
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  
1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в результате?  
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить 
эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на 
собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  
 
Как ученик определит свою отметку?  
К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе про отметку, которую ставит себе 

ученик. Начиная со 23-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и введения 
уровней успешности (6-е правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 
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Продолжение алгоритма самооценки:  
5. Какое умение развивали при выполнении задания?  
6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? 
(Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в новой 
ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали? 
(Максимальный уровень) 
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 
 
Что делать в 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих результатов, в том числе к 
признанию своих ошибок?  
1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  
Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки 
своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», 
«было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 
2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 
Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 
Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором главным являются такие вопросы:  
– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная самооценка  обучение 2-му шагу 
алгоритма самооценки.)  
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 
К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно или ошибкой?») и 4 («сам 
или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи 
учитель, например, может предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его 
любым цветом.  
4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 
Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в котором у него есть 
незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение 
задачи) закрашивается не полностью, при этом доля закрашенного значения не имеет. 
5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  
Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из 
детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия 
ученика) обозначаться незакрашенным кружком.  
6-й шаг. Используем умение самооценки.  
Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаёт проговаривать все вопросы 
алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Подробнее см. в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 123128 (изд. «Баласс»). 
 

Если ученики уже закончили 1-й класс, как обучать их правилу «Самооценка»?  
1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания? 
1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести беседу по  следующим вопросам: 
«Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за 
вас делали другие?», «С чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  
2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 
дополнительных пунктов: 1) В чём заключалось задание? 2) Удалось получить результат? 3) Полностью правильно или с 
ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем 
оценки и отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку? 

 
2) Где найти время для развития умения самооценки? 
1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания учебного материала. Время, отводимое 
на весь материал, использовать на выработку у учеников умения самооценки. 
2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для использования алгоритма 
самооценки. 
3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет предложено публично оценить свой 
результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

 
3) Как обучить детей порядку самооценки? 
1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее подготовленного ученика (чтобы первое 
применение алгоритма осуществлялось на успешном результате).  
2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику самому оценить результат 
своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки 
(указывая на опорный сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет его, 
объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как 
происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже 
сделали?» и т.п. 
3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками класса (достаточно 1-2 
эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  
4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя на опорный сигнал, задавать 
себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных 
заданий. На доске появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё решение. 
5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может убрать его и 
использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки сформировано.  
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4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже сформировано это умение?  
1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, учитель, планируя урок, 
перестаёт сокращать его содержание до минимума. Он вновь может включать учебный материал, относящийся к максимуму.  
2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ следует фраза ученика: «цель 
достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу 

необходимого уровня, что соответствует отметке «4»  хорошо».  
 

Если мнение ученика и учителя 
совпадают, можно вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил 
или занизил свою оценку), необходимо пройти по алгоритму и 
согласовать позиции. 

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно оспорить оценку и отметку учителя: 
после фразы ученика «я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить своё мнение, используя 
алгоритм самооценки.  
 

Если ученик прав, стоит 
поблагодарить его за то, что он 
помог учителю найти свою 
ошибку при проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на основании чего он 
принял соответствующее решение, постараться согласовать позиции. !!! Не все 
ученики будут готовы признать свои ошибки. Однако равный и честный 
разговор с ними, даже если он не заканчивается компромиссом, всё равно 
способствует выработке у них адекватной самооценки, а авторитарное решение 
учителя – нет!  

 
 
 
 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 
Сколько ставить отметок за один урок?  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным умением, определяется и по 
возможности ставится отдельная отметка. Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) 
– ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.  
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – нецелесообразно, так как в ходе 
решения разных задач урока или контрольной работы ученик демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – 
разные уровни своей готовности. При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена 
блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу 
ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, 
над чем ему ещё необходимо поработать.  
 

Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна клеточка на один урок?  
Можно выбрать один из двух вариантов: 
Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие администрации школы): одну на текущее число, а другие на 
ближайшие уроки по этой же теме (как правило – эти ситуации возникают нечасто);  
Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все отметки – в таблицу результатов по 
предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»), если учитель готов вести их регулярно (см. 4-е правило).  
 
Какие исключения существуют в правиле «Одна задача – одна отметка»?  
1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, орфографических и т.п.) часто 
используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа 
подобных примеров и упражнений.  
2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель проводит с учениками 
следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы 
выполняли все вместе – командой». 
3) Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя определённого задания, а только 
дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с 
правилом не продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.  
 

4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и «Портфель достижений» (часть 2)  
 

Где ставить отметки и накапливать оценки?  
Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных) и в портфеле достижений. 

 
4-е правило, часть 1: «Таблицы образовательных результатов»  
Как составляются таблицы результатов?  
Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 
 
Какие бывают таблицы образовательных результатов?  
Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 кл.), Математика (1-4 кл.), 
Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 кл.). 
Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), 
Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-
2 кл., 3-4 кл.). 
Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 
 
В каком виде могут существовать таблицы образовательных результатов?  
Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору учителя существовать либо в 
электронном, либо в бумажном виде.  
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Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически получать аналитические характеристики, а 
также при наличии электронных контрольных работ – автоматически заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с 
готовыми вариантами ответов). Все это сэкономит время и труд учителя.  
 
Где размещаются таблицы образовательных результатов?  

В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.  
«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он необходим для фиксации и 
хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  
«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является отчётным документом. Это инструмент для 
развития самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах 
Дневника свои образовательные достижения в виде:  

 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  
Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой текущий уровень развития и 
самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений.  
Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны полностью совпадать, за 
исключением результатов контрольных и диагностических работ.  
 
Как заполняются таблицы образовательных результатов? 
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  
Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в любых балльных системах (5-, 6-, 10-, 100-
балльной), в виде знаков или слов-характеристик «норма», «хорошо») и т.п. 
Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, которое было ведущим, то есть без 
которого конечный результат, решение невозможно было бы получить.  
Пример:  
Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.  

 1-я линия развития 

Правильно пользоваться речью  

2-я линия развития  

Использовать в общении знания о языке 

 

 

 

правильно списывать 

слова, предложения, 

тексты 

составлять 

предложения, текст на 

заданную тему 

проверять 

написанное 

находить корень в 

группе однокоренных 

слов 

подбирать 

однокоренные 

слова 

находить в словах 

суффиксы и 

приставки  

1. 

Катя 

П. 

5   4  5 

2. 

Саша 

В. 

4 5  3  3 

 
 
Когда заполняются таблицы образовательных результатов?  

При минимальном уровне использования системы 

оценки  

При максимальном уровне использования 

системы оценки  
Обязательно (минимум): после выполнения учеником:  

 метапредметных и личностных диагностических 
работ (один раз в год – обязательно), 

 предметных контрольных работ (один раз в 
четверть – обязательно). 
 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 после выполнения учеником предметных 
продуктивных заданий (письменных или устных) на 
уроках (по решению учителя и образовательного 
учреждения).  
 

 

 
Как пользоваться таблицами образовательных результатов при МИНИмальном уровне использования системы оценки?  

1) Как ставиться отметка за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 
1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных результатов (в бумажном или электронном 
варианте «Рабочего журнала учителя») и отметить в ней в графе соответствующих умений номера заданий контрольной 
работы, проверяющих эти умения.  
Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  

 Приводить примеры 
взаимосвязей между живой и 
неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 
круговорота веществ в 
природе и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры живых 
организмов разных 
«профессий» 

Задание № 1 

Петя В.    

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку на полях работы рядом с заданием.  
3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в бумажный или в электронный 
вариант «Рабочего журнала учителя»). 
Пример:  

 Приводить примеры 
взаимосвязей между живой и 
неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 
круговорота веществ в 
природе и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры живых 
организмов разных 
«профессий» 

Задание № 1 

Петя В.   4 

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести её в таблицу умений.  
Пример:  

 Приводить примеры 
взаимосвязей между живой и 
неживой природой 

Объяснять значение 
круговорота веществ в 
природе и жизни человека 

Приводить примеры живых 
организмов разных 
«профессий» 
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Задание № 2 Задание № 3 Задание № 1 

Петя В. 5  4 

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в соответствующие графы таблицы.  
6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в соответствующие графы.  
 
2) Как анализировать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 
1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный вариант «Рабочего журнала учителя» 
– сделать устный вывод о том, какие умения развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости – 
письменный вывод). Если это электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – прочитать автоматически составленную 
характеристику и, если надо, внести добавления.  
Пример:  

 Приводить примеры 
взаимосвязей между живой и 
неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 
круговорота веществ в 
природе и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры живых 
организмов разных 
«профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5 3 4 

Таня А. 4 3 5 

…    

Выводы:  Например:  
Более половины учеников 
освоили умение на «хорошо» 
и «отлично» 

Например: Большая часть 
учеников лишь осваивает это 
умение («норма» и «ниже 
нормы»). Требуется 
дополнительная система 
заданий в следующей 
четверти.  

 

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если это бумажный вариант, сделать для 

себя устный вывод о необходимой помощи в развитии (в особых ситуациях  письменный вывод). Если это электронный 
вариант, прочитать автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.  
Пример: 

 Приводить 
примеры 
взаимосвязей 
между живой и 
неживой 
природой 

Объяснять значение 
круговорота веществ 
в природе и жизни 
человека 

Приводить 
примеры 
живых 
организмов 
разных 
профессий 

Выводы:  

Маша К. 4 0 (или – 2) 4 Все умения освоены хорошо, кроме умения 
«объяснять значение круговорота». 
Необходима индивидуальная коррекция. 

3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же колонки.  
4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если это бумажный вариант, сделать 
устный вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении результатов класса или отдельных учеников. Если это 
электронный вариант, прочитать автоматически составленную характеристику сравнения и, если надо, внести добавления.  
5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.  
 
3) Как переносить отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов в официальный журнал?  
1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель выставляет все необходимые отметки 
(например, только за все задания контрольной работы – один раз в четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал (см. 6-е 
правило).  
Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка одного умения), за 2-е задание 
(колонка другого умения) и т.д.  
2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного оформления журнала (за 
проверочную работу, за текущие ответы). 
Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по числу заданий-умений), а в 
официальный журнал выставляются:  

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась контрольная работа (если не 
возражает администрация ОУ), 

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее арифметическое. 
 

4) Как научить учеников ИНОГДА пользоваться таблицами ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов? 
1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных результатов в дневниках.  
2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно привести примеры, когда и в каких 
заданиях им требовалось это умение.  
3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – поставьте «+» или не ставьте «+». 
Или попросить учеников поставить себе отметку по принятой в классе шкале. Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), 
«4» (делаю это хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 
4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания контрольной работы. Показать, как 
поставить их номера в таблицы результатов в своих дневниках.  
5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить их перенести отметки в 
соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. Примечание: в первый раз многим ученикам придётся помогать, 
дополнительно объяснять, что и куда надо поставить.  
6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы и сформулировать вывод: «Какие 
у меня достижения и что мне надо сделать лучше?» 
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7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас каждый из вас ставил перед собой цель, 
которую надо достичь в следующей четверти».  
Точно так же можно работать с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов, только их рекомендуется 
оценивать по системе «зачёт»/»незачёт», «+»/отсутствие «+».  
 
Как работать с таблицами образовательных результатов при использовании МАКСИмального уровня системы оценки? 
Данный вариант зависит только от желания учителя. Он получит реальную информацию о текущих результатах своих 
учеников, сможет работать над их улучшением, но всё это потребует от учителя заметных дополнительных затрат времени и 
сил.  
1) Может ли учитель ставить большинство отметок не в официальный журнал, а в таблицы результатов своего «Рабочего 
журнала»? 
1-й шаг: Учитель принимает решение о максимально полном использовании в своей работе таблиц результатов, что потребует 
изменения в заполнении официального журнала. На это он должен получить согласие администрации школы. 
2-й шаг: По инициативе учителя и администрации на педагогическом совете школы документально (письменно) 
фиксируется решение.  
Возможный типовой вариант решения: 
«Учитель … в классах … использует технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов), одобренную 
Российской академией образования (пункт 10. Заключения РАО о работе «Образовательной системы «Школа 2100» // 
Образовательная система «Школа 2100». Сборник материалов. М., 2006. С.9.). В соответствии с данной технологией в 
официальный классный журнал выставляются только итоговые отметки за четверть (триместр, полугодие). Текущие отметки 
выставляются в таблицы требований в «Рабочем журнале учителя». Данное решение принимается также на основании:  

 пункта 3-го статьи 15-й Закона об образовании Российской Федерации: «Образовательное 
учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся,  

 пункта … Устава школы, который гласит…».  
Возможный вариант формулировки из Устава: «В школе применяется общепринятая 5-балльная система оценивания, а также 
зачётная и другие». В данном случае слова «зачётная и другие» позволяют сделать законным использование в данном 
образовательном учреждении новой технологии оценивания.  
Если формулировки Устава школы не дают такой возможности, а администрация школы хочет использовать новую 
технологию, необходимо решением педсовета внести изменения в Устав школы и утвердить их (например, во время аттестации, 
проводимой раз в 5 лет). 
3-й шаг: Данное решение педагогического совета школы вместе с описанием технологии оценивания «Рабочим журналом 
учителя» представить в Управление образования (Департамент) и получить документ об утверждении данных материалов так 
же, как утверждается учебный план образовательного учреждения.  
4-й шаг. Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу требований, в свой «Рабочий журнал» (см. ниже 
алгоритм использования таблицы требований). В официальном журнале фиксируется только число, тема урока и 
отсутствующие ученики.  
Возможно исключение: по требованию администрации в течение четверти могут выставляться в официальный журнал 
отметки за итоговые проверочные работы. 
 
2) Как действовать учителю, который хочет РЕГУЛЯРНО использовать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 
Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует от учителя нового специфического 
навыка − быстро определять, какое именно программное умение демонстрируется учеником при решении каждой конкретной 
учебной задачи (задания); оперативно находить в таблице требований графу данного умения и выставлять ученику отметку 
именно за него. Чтобы овладеть этими педагогическими действиями, рекомендуется следующее. 
1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.  
2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные работы (задания в рабочих тетрадях, 
задания в проверочных работах), что можно делать в спокойной обстановке после урока. Постепенно привыкнуть определять 
по формулировке задания умение и находить его в таблице требований. При этом  

 отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в кружок;  

 отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в кружок.  
3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на уроках.  

 При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут даны детям на уроке.  

 Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих заданий, и пометить 
это в конспекте.  

 На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие какого умения направлено, 
сможет быстро найти его в таблице требований.  
4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их родителями. Проговаривать самим и учить 
детей самостоятельно определять:  

 какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он, соответственно, уже овладел 
программными требованиями; 

 какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над чем ему ещё предстоит 
работать.  
5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, треместра) будут изучены, по таблице требований определяется (проговаривается) 
итоговая оценка и высчитывается итоговая отметка (см. 7-е правило). Таким образом, заполненный лист таблицы требований 
по теме (группе тем, модулю), изученной в этой четверти (триместре), закрывается.  
6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в официальный классный журнал. Если в таблице 
требований использовалась не 5-баллльная шкала, отметки (если не было специального решения педагогического совета 
школы) переводятся в традиционную шкалу.  
7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется новый, чистый лист таблицы требований. 
По итогам учебного года у учителя в его «Рабочем журнале» и у ученика в дневнике окажется несколько таблиц требований – 
по числу четвертей (триместров или полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые отметки позволит сделать вывод о 
динамике и обученности каждого ученика. 
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8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, можно начинать использовать её на 
других предметах. Если учитель готов, ощущает в этом необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по 
нескольким предметам.  

 
3) Как обучить учеников РЕГУЛЯРНО использовать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 
1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при выполнении этого задания?» или 
«Чему учились при выполнении данного задания?».  
2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице результатов».  
3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы результатов.  
4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, проговаривая это: «Я выставляю отметку в 
свой «Рабочий журнал» – в таблицу результатов».  
 

 
4-е правило, часть 2: «Портфель достижений»  
Что такое «Портфель достижений»?  
«Портфель достижений» – это собрание 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 недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  
 
Обязательно ли использовать «Портфель достижений» в официальной оценке результатов образования ученика начальной 
школы?  
«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой оценки в Примерную основную 
образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем 
педагогам начальных классов необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений.  
Система оценки результатов в ОС «Школа 2100» предлагает лишь методические рекомендации по его ведению, которые могут 
упростить работу учителя и помочь ученику.  
 
Зачем нужен «Портфель достижений»?  
«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все четыре года 
начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и Дневник школьника, а «Портфель 
достижений» может собирать и накапливать её;  

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и ошибок, 
которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более официальный журнал, где отметки сохраняют 
информацию только о конечном результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, ставить цель, 
планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать результат;  

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля достижений» 
могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и конечных результатов.  
 
В каком виде может существовать «Портфель достижений»?  
Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются значимыми для итоговой оценки ученика, то до 
перехода на электронный документооборот основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая 
материалы на бумаге и на электронных носителях (диски, флешки).  
Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него автоматически могут поступать 
данные из электронных Таблиц результатов и из Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от 
времени (не реже раза в год) его материалы могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель 
достижений».  
 
Кто и когда пополняет «Портфель достижений»? 
Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото 
выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  
Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля своих достижений по 
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6,7). Самооценка материалов 
может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в 
портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет 
считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  
Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика предметные контрольные 
работы и напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с Таблицей результатов.  
В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме личностных результатов) и 
их систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  
 
Какие разделы могут быть в «Портфеле достижений»?  
1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и по материалам самого 
«Портфеля», это часть его личностных результатов. 
2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми, организация своих дел, выбор и оценка 
поступков. Этот раздел отражает личностные метапредметные и результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. 
3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» . Этот раздел представляет предметные результаты ученика.  
4) «Достижения ВНЕ учёбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные результаты ученика.  
5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот раздел нужен для определения итоговой оценки, и 
его основу может составить данный текст из описания системы оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100».  
 
Подробное описание возможных материалов «Портфеля достижений» по разделам:  
1) «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть личностных результатов)  

 Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с родителями). 
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Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 
Больше всего я люблю (дела, занятия)…  
До школы у меня было много успехов, например: … 

 В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои достижения, цели 
и планы». 
Например: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, что:  

 мои главные достижения сейчас – это …  

 мне хочется добиться …, стать …  

 мне нужно научиться делать лучше ….  

 в этом году я постараюсь научиться прежде всего: …  

 этого я смогу добиться, если буду делать так:  
1. … 2. … 3. …».  

 В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью взрослых) 
оценивает, удалось ли добиться поставленных целей.  

 Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия родителей 
появиться такой раздел:  
«Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим: .  

 Мои предки – это ________. Вспоминая о них, я испытываю чувства _________, потому 
что__________.  

 Мой народ  это _______. Ощущая свою связь с ним, я испытываю чувства ___________, 
потому что__________ ________________________________________________.  

 Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, что _______________. Помня о том, 
что я из России, я испытываю чувства _______________, потому что____________________________________________ .  

 Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, 
что_____________________________________________.  
 
2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах».  
Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  
а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их систематизированные результаты 
– Таблицы результатов из Дневника);  
б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:  

 учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам 
каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов – копии страницы Дневника); 

 школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка (только 
положительные выводы по наблюдениям и тестированию); 

 любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД – 
представляются только положительные результаты).  
  
Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»* (за один урок наблюдение ведётся за одним учеником, за неделю 
– всеми учениками одной группы, за месяц – за всеми учениками класса)  
Схема фиксирования результатов наблюдения:  

Ученики Число ответов 
(размышлений) 
ученика в ходе 
дискуссии 
 («+/-» - 
логичные/ нет  

Число 
вопросов 
ученика в ходе 
дискуссии  
(«+ + +») 
 

Стиль поведения в 
обсуждении  
(вежливость, грубость, 
внимание/невнимание к 
чужому мнению) 
 

Действия в конфликтной ситуации 
столкновения мнений и интересов  
(реакция на критику, форма критики 
чужого мнения, проявление 
способности к компромиссу, выработке 
и признанию общего решения и т.п.) 

Петя М. + + - + -  ++++   

Лена С.     

Оценка результатов наблюдения:  

Максимальный 
уровень 

   «Настоящий 
лидер» 

Может разрешить 
острый конфликт, 
успокоить и привлечь всех 
к работе, привести группу 
к результату 

Программный 
уровень 

  «Отличный 
участник»  

Длительно и устойчиво активен в процессе 
решения и представления результатов, 
постоянно корректен, считается с чужим 
мнением 

Необходимый 
уровень 

 «Хороший 
участник»  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не всегда при 
представлении результата); слушает других, но может не 
посчитаться с их мнением, может вспылить, обидеться, 
отказаться от работы 

«Мне еще 
многому надо 

научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 
Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы вежливости, 
пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале пути» Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 

 
Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех предметах». 
а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника:  

 избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». Примеры 
– любые, самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше ошибок в контрольной по математике», «выступила на 

                                                             
* По материалам к.п.н. Г.В. Шакиной (г. Саранск).  
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концерте», «прошёл новый уровень в компьютерной игре», «сам починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла посуду», 
«ни разу не подрался» и т.д.,  

 страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»; 
б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, мероприятий, решение реальной жизненной 
задачи или её модели (вся совокупность УУД).  
Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, видео, презентационные материалы 
поделок и осуществлённых мероприятий − всё, что ученик САМ посчитает нужным сюда включить. Но чтобы он делал, это 
нужно регулярно предлагать сделать и напоминать о такой возможности. Каждый материал или группа материалов может 
сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта». О необходимости и полезности оценивать свои достижения 
также нужно время от времени напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами оценить 
свои успехи».  
Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 
1.В начале этого проекта у меня была цель ….  
2. Особенно хорошо мне удалось …  
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  
4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» Необыкновенный 
результат, его будет 
сложно повторить 

Программный 
уровень 

  «Отлично»  Очень доволен, так как результат отличается 
от обычного 

Необходимый 
уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»  
Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и творческих) по предметам и 
факультативам, а также систематизированные оценки за них (Таблицы предметных результатов из Дневника).  
Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень действий, помещается в «Портфель 
достижений»: 

 стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету 
в начале каждого года); 

 Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или 
электронные) с ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и недостатках; 

 итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса). 
Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист самооценки». 
Пример «Листа самооценки предметных достижений» 
1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  
2. Я с заданием справился / не справился.  
3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …  
4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  
5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, отметка):  

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» Решена новая, совершенно 
незнакомая задача 

Программный 
уровень 

  «Отлично»  Решена необычная, в чём-то новая задача 

Необходимый 
уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью самостоятельно 

«Нормально» Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью 

 
Примеры материалов по предметам:  
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты, аудиозаписи монологов и диалогов, 
дневник читателя, письменные творческие работы детей и т.п. 
Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы), аудиозаписи математических 
рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п. 
Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов, предметные мини-проекты, результаты 
мини-исследований, дневники наблюдений, творческие работы и т.п.  
ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологов-описаний и т.д.  
Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля физического развития, самостоятельно 
составленный режим дня и комплексы физических упражнений и т.п.  
 
4) «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть: 

 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и т.п.; 

 каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого дела».  
Пример листа «Самооценка творческого дела»: 
1. В начале этого дела у меня была цель ….  
2. Особенно хорошо мне удалось …  
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  
4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» Очень высокий результат, 
его будет сложно 
повторить 

Программный 
уровень 

  «Отлично»  Очень доволен, так как результат отличается 
от обычного 

Необходимый 
уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 
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5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач».  
Когда ставить и не ставить отметки по предмету?  

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика.  
За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право пересдать материал, исправить 
отметку.  
 
Почему ученик имеет право отказаться от выставления текущей отметки?  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика , так как он ещё только 
овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку, за которую нельзя карать. Порядок действий:  

1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.  
2-й шаг: Проведён диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно – краткий, в две реплики).  
3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка, которую заслуживает данный ответ.  
4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была выставлена в журнал (Таблицу требований)?» 
5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не выставляет, но уточняет: «Ты понимаешь, что 
на проверочной работе такое решение заслуживает именно такой отметки?» 
 
Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения?  
Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по которым уже прошли контрольные 
работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно 
изученный материал, и отказаться от отметки ученики не смогут.  
 
Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок?  
За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем, отметки ставятся всем 

ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который 
нельзя обойти. Данные задачи показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой 
теме.  
 
Когда ученик ОБЯЗАН пересдать материал контрольной работы?  
Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не присутствовал на ней, то:  
1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без отметки.  
2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определённого срока (например, до конца четверти) ученику необходимо 

пересдать соответствующий материал, пока не будет продемонстрировано успешное решение. 
3-й шаг. Когда ученик пересдаёт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и только она учитывается при 
выведении итоговой отметки за учебный отрезок (четверть, триместр и т.д.).  
 
Как быть, если ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше неудовлетворительной?  
Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет право пересдать 
соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца четверти).  
1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную проверочную работу. 
2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) он будет пересдавать.  
3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал.  
4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится более высокая отметка.  
Кто и когда принимает решение о пересдаче материала контрольной работы?  
1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на пересдачу: когда и как это можно делать.  
2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаёт тетради с отметками. 
3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников, которые их допустили.  
4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить выставленную учителем отметку (см. 
правило самооценки), осмысливают, что именно у них получилось не так (если были ошибки).  
5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо заданием (кружок без отметки) – должны 
их пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет 
воспользоваться правом пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он пересдавать какую-то задачу (задание) из 
контрольной работы или нет. Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок пересдачи.  

 
Как найти время для пересдачи контрольной работы? 

Возможные варианты 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Как организовать процесс пересдачи контрольной работы? 
1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот срок в течение недели после 

проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание одного материала на другой (исключение  в случае 
болезни ученика или учителя).  
2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: выполнить задания на соответствующие 
умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.). Если учитель сочтёт необходимым, он может потребовать от ученика 
показать выполненную работу. Вариант: учитель не исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только указывает на их 
наличие – отметкой за задание), а ученик должен провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и показать 
учителю – как «допуск» к пересдаче работы. 
3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой и показывает учителю то задание, 
которое хочет пересдать.  

На следующих уроках выделяется 

определённый этап урока, когда часть класса 

выполняет задания по новой теме, а те, кому 

необходимо, пересдают материал 

письменно 

В конце четверти выделяется целый урок, 
когда часть учеников будет пересдавать 
необходимые им задания контрольных работ, а 
другая часть учеников – решать интересные 
задания максимального уровня, желательно в 

игровой форме («Что? Где? Когда?») 

После уроков, если у учителя есть 

время и возможность 

(оплачиваемый час) 



133 
 

4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого варианта (контрольной работы, рабочей 
тетради).  
5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из Таблицы требований стирается 
(зачеркивается) и на её место ставится более высокая. Если улучшить результат пока не удаётся, то сохраняется прежняя 
отметка. По окончании срока пересдачи может остаться «0» (что соответствует «2» в 5-балльной системе).  
6-й шаг. Если ученик не пришёл или не подготовился и не смог воспользоваться своим правом пересдачи, рекомендуется (если 
нет особых обстоятельств, например болезнь ученика) жёстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее 
отметку. Только в этом случае ученик поймёт, что имеющееся у него право налагает на него и ответственность за его 
использование. В противном случае, особенно в классах основной школы, у ряда учеников может формироваться 
представление, что «можно пересдавать до бесконечности», «к контрольным можно не готовиться» и т.д.  
 
 

6-е правило: «Уровни успешности».  
По каким критериям оценивать результаты учеников?  
Критерии трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются отработанные действия и усвоенные знания 

 «хорошо, но не отлично». 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в новой, непривычной ситуации и(или) 

использование новых знаний по только изучаемой теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе − «превосходно». 
Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и личностных результатов и при формировании 
накопительной оценки в «Портфеле достижений».  
 
В чём специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов?  
Когда применять уровни успешности?  
Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже соотнесено авторами с тем или иным 
уровнем успешности.  
По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с учениками определять его уровень 
(см. далее методические рекомендации).  
 
Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется предметная отметка в одной 
из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении:  
а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя выставить 
в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок 
очень неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это 
четвёрки разного уровня»;  
б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни успешности; 
в) 10-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности; 
г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесённая с уровнями успешности. 
Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными уровнями успешности. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100% -  

Не достигнут необходимый 

уровень  
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача 

«2» (или 0)  
ниже нормы, 
неудовлетворительно 

0 или пустой 
кружок в 
Таблице 
результатов 

0 – не приступал 
к задаче 
1 – приступил к 
решению, но не 
решил 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

 
Решение типовой задачи, 
подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались 
отработанные умения и уже 
усвоенные знания 
 

«3»  
норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

1 балл 

успешности  
 

2  50-64% 

//или 69 

«4»  
хорошо. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью 
самостоятельно) 

2 балла 

успешности 
 

5 –полное 
усвоение 

65-74% 

Или 70-

100 н.у. 



134 
 

Повышенный (программный) 
уровень  
Решение нестандартной задачи, 
где потребовалось  
либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме,  
 либо уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, непривычной 
ситуации 

«4+»  близко к отлично. 
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

3 балла 
успешности  
 

6 – с 
незначительной 
ошибкой и 
помощью 
7 – либо с 
ошибкой, либо с 
помощью 

75-89% 
или  

50-70% 

п.у. 

«5»  отлично. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью 
самостоятельно) 

4 балла 

успешности  
 

8  90-

100% 

Или 
70-

100% 

п.у. 

  

Максимальный (необязательный) 

уровень  
Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 
потребовались  
либо самостоятельно добытые 
новые знания,  
либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения 

«5+»  
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

5 баллов 

успешности 
 

9  Отдель

ная 

шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  превосходно. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью 
самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 
 

10  Отдель

ная 

шкала:  
70-

100% 

 
 
В чём специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов? 

Какими средствами контролируются метапредметные и личностные результаты?  
Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 
Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны а) специалистами РАО (Федеральный институт 
педагогических измерений) и выпущены издательством «Просвещение»; б) авторами ОС «Школа 2100» и выпущены 
издательством «Баласс» на бумажных или электронных носителях; в) специалистами региональных и муниципальных служб, 
работающих в сфере образования; г) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от 
предыдущих – внешних оценок).  
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. листы наблюдений 
в разделе «Портфель достижений»);  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель, 
педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».  
 
Как оцениваются диагностические работы по УУД в ОС «Школа 2100»? 
В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и личностных результатов, которые 
созданы в ОС «Школа 2100», выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  
Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма баллов за задание переводится в 100-
балльную шкалу.  
Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно 
сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  
Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  
Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными 
оценками по уровням успешности, если задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к 
повышенному (программному) уровням.  
 

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» В заданиях повышенного 
(программного) уровня 

успешно выполнено 61100 
% действий 

Повышенный 
(программный) 
уровень 

  «Отлично»  В заданиях повышенного (программного) уровня 

успешно выполнено 5060 % действий 

Необходимый 
уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 

61100% действий 

«Нормально» 
(«зачёт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 5060% действий 

 
 
Как определять комплексную оценку по материалам «Портфеля достижений»?  

Как оценивать отдельные (текущие) материалы, поступающие в «Портфель достижений»?  
Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, диагностические метапредметные работы 
попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками по шкале уровней успешности (см. выше). 
Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  
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Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней успешности самим учеником (см. листы 
самооценки в правиле 4). 
Пример:  

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» Решена новая, совершенно 
незнакомая задача 

Повышенный 
(программный) 
уровень 

  «Отлично»  Решена необычная, в чём новая задача 

Необходимый 
уровень 

 «Хорошо»  Известная задача решена полностью самостоятельно 

«Нормально» Известная привычная задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью 

 
 
Как определить комплексную накопленную оценку образовательных результатов?  
Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», который должен содержать 
ответы на вопросы следующего листа-опросника:  
 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 
1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в начале каждого 
года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, включение учеником в 
портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 
(«зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 
Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 
2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других материалов «Портфеля 
достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 
«нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 
«нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, договариваться с ним, 
чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 
«нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «хорошо» и «отлично». 
3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих и контрольных) 
По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 
«нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «хорошо» и «отлично». 
 
Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?  

 В конце 4-го класса  

 Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных классов; возможно, 
школьный психолог, представитель школьной администрации. 

 Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом «Портфеля достижений» 
каждого ученика.  

 Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений 
ученика» (пример – см. выше). 
 
 
Как научиться использовать правило «Уровни успешности»?  

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) выработать в диалогах с учениками. В итоге в 
классе появится плакат с таблицей «Признаки уровней успешности» (см. пример выше). Этот текст, как совместно принятый 
«закон», должен висеть рядом с доской, чтобы к нему постоянно обращались при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы 
сначала ученики по определённым признакам решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько успешно она решена, и 
только потом делали вывод – какой балл они заработали. Сначала качественная оценка (уровень) и только потом 
количественная отметка (балл). 
 
В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже опытные ученики и наверняка можете 
определить, какие задачи для вас простые, какие - посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это каждый раз». 
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Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по сложности, учитель предлагает определить, почему одни 
задачи «простые», а другие «трудные». Здесь необходимо, чтобы ученики сами осознали и произнесли: «простые – потому что 
мы такие задачи уже давно решаем, в них ничего нового»; «посложнее – потому что это для нас новая задача, мы только сейчас 
учимся её решать» и т.д. (см. выше формулировки признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой лист бумаги, на 

котором записывает заголовок: «Признаки уровней задач», а ниже в столбик  слова: «просто», «посложнее», «трудно». 
Каждый раз признак, о котором договорились ученики и учитель, записывается напротив соответствующего уровня. Таким 
образом, в течение нескольких уроков на листе создаётся таблица: три уровня задач и их признаки.  
Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в диалоге с ними обозначает каждый уровень 
новым словом: «необходимый», «повышенный», «максимальный», поясняя, что достижение каждого из них – это успех. Диалог 
может выглядеть так:  

Учитель Ученики 

 Кому необходимо уметь решать простые задачи, то есть 
применять знания так, как учили?  

 Верно, занчит – это «необходимый уровень», его по любому 
предмету должен достичь каждый. (Записывает новое название на 
плакат рядом со словом «просто».) 

 Как вы считаете, успех такого уровня – это «плохо», 
«хорошо» или «отлично»? 
 
 
 
 

 Кому может пригодиться умение решать задачи 
«посложнее», то есть применять свои умения и знания в новой, 
непривычной ситуации? 

 Верно – решать такие задачи и учит программа, по которой 

мы занимаемся,  «Школа 2100». Это повышенный (или программный) 
уровень успешности. (Записывает.)  

 А каждому из вас удаётся все время правильно решать все 
такие задачи по всем предметам?  
 
 

 Значит, успех на повышенном уровне – это «хорошо» или 
«отлично»? 

 А почему нельзя от каждого из вас требовать решать 
задачи «трудные»?  
 

 Почему же кому-то из вас удаётся решать такие задачи?  
 
 

 В жизни это может пригодиться?  

 Значит, трудные задачи – это максимальный уровень 
успешности. Каждый может его достичь в том, что ему интересно. 
(Запись.) 

 Как мы назовем этот успех, это больше чем «отлично»? 
 

 Это каждому человеку необходимо. 
 
 
 
 
 
 

 Это вовсе не плохо, но делать только 
так, как учили это еще не отлично. Необходимый 

уровень  это «хорошо» (Слово «хорошо» также 
записывается.) 

 Всем может пригодиться!  
 
 
 
 
 

 Нет, это удаётся не всегда. У кого-то 
лучше по русскому языку, у кого-то по 
математике. Но мы к этому стремимся!  

 Это «отлично»! (Запись.) 
 

 Потому что это задачи о том, что мы 
никогда в классе не изучали.  

 Те, кому интересны какие-то из этих 
задач, сами что-то дополнительно узнавали. 

 Конечно!  
 
 
 
 

 Лучше всех, превосходно. (Запись.) 

На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи как успех на необходимом, программном 
или максимальном уровне. При этом они привыкают сводить качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го 
правила) к словам «хорошо», «отлично», «превосходно». 
Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена полностью правильно или не всегда полностью 
самостоятельно, и к слову приходится прибавлять характеристики «не вполне хорошо», «близко к отлично». Остаётся 
последний шаг. Учитель с учениками определяют, что на каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без 
ошибок и полностью самостоятельно) или частично успешно (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент). Слова «полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня (необходимого, программного, 
максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней успешности» возникает шесть позиций. Остаётся каждой из них 
присвоить по одному баллу. Также в диалоге учитель договаривается с учениками, что «частично достигнут необходимый 

уровень» – это 1 балл успешности, «полностью необходимый уровень»  2 балла успешности и т.д.  
На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести с баллами успешности. Введение способа 
оценивания по уровням успешности завершено. Как показывает опыт, эта работа завершается в конце первой четверти.  
 

Какие особые ситуации возникают при использовании уровней успешности?  
1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки невозможно проверить через нестандартные 
задачи (например, орфографические умения или вычислительные навыки). Задания на выбор написания, например, являются 
заданиями, которые выполнялись много раз, и по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня. Однако их 
полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как повышенный уровень, чтобы не ущемлять интересы 
ученика, который иначе лишается возможности получить за такие задания оценку выше «хорошо» (4).  
2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание необходимого уровня, рекомендуется 
оценить его как задание программного уровня. 
3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная работа должна быть проведена по плану, то 
для учеников, которые верно выполнили задание по неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону 
увеличения.  
Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне, поддерживать их авторитет, не 
допускать неоправданной критики в их адрес со стороны других учеников. 

 

7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  
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Как определить итоговый результат?  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое 
баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных результатов, накопленных 
учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 
Как определить четвертные оценки и отметки по предмету?  

Четвертная ОЦЕНКА  

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные 
действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 
подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ 
ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. Четвертная оценка-
характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в 
Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  
Пример четвертной оценки-характеристики:  
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми умениями по предмету 

_______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне  частично  __, полностью  ___, на программном 

уровне  частично ____, полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии 
развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, 
связанные с умением _________». 
 
Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику 
правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать 
свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 
четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных 
работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал (при 
минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все 
отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 
 
Могут ли ученики сами определять свои четвертные отметки?  
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для 
этого необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они 
ведутся регулярно), или выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного журнала.  
1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам самостоятельно подсчитать итоговую 
отметку либо по своим дневникам, если там выставлялись отметки, либо по Таблице требований учителя.  
2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас получается?»  
3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках пересдачи своих худших результатов 
контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены 
на необходимом уровне, он может выбрать задания повышенного уровня.  
4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам окончательные четвертные отметки.  
5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  
 
Как определить итоговую оценку за ступень начальной школы?  
Приводимый здесь текст практически повторяет текст из Примерной основной образовательной программы, так как 
устанавливаемый там порядок будет рассматриваться как официальный для всей территории РФ. Поэтому авторы ОС «Школа 
2100» не стали вносить принципиальных изменений в этот текст, а лишь снабдили его необходимыми, на наш взгляд, 
методическими рекомендациями 
 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на 
основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех образовательных результатов); 
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через 
решение задач);  
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной 
диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов 
по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 
межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми учебными 
действиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной программы 
(предметные, метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 
50% заданий необходимого 
(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой знаний 
и необходимыми учебными 
действиями, способен использовать 

Достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам 
образовательной программы как 

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня  
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их для решения простых 
стандартных задач  

минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

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

том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых результатов 
НЕ менее чем по половине разделов 
образовательной программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее 
50% от максимального балла 
за выполнение заданий 
повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-экспертами на 
основании динамики и в пользу ученика.  
 
Как используется итоговая оценка?  
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика 
на следующую ступень образования. 
На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  
1. Основные образовательные достижения следующие: ….  
2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  
3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие психолого-педагогические 
рекомендации: …  
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Обоснование необходимых изменений  в имеющихся условиях в соответствии с   

                                                  приоритетами ООП 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в 

основную образовательную программу начального общего образования были внесены 
изменения.  

ООП НОО содержит 3 раздела:  
1. Целевой,  

2. Содержательный  

3. Организационный  
 

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Данный раздел включает:  
1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

 
Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов:  
1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального образования  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

5. Программа коррекционной работы  

 
Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации ООП.  
1. Учебный план начального общего образования  

2. План внеурочной деятельности  

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  
 

 
План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО.  

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:  
1. спортивно-оздоровительное направление,  

2. духовно-нравственное направление,  

3. социальное направление,  

4. общеинтеллектуальное направление,  

5. общекультурное направление.  
 
 


