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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ 
с.Смоленка Читинского района Забайкальского края разработана на основе примерной ос-
новной программы начального общего образования в соответствии с: 
-Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от «6» октября 2009 г. № 373); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. 
№1241 «О внесении изменений в ФГОС»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011г. 
№2357 «О внесении изменений в ФГОС»; 
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразо-
вательном учреждении» от 19 марта 2001 г. №196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 
февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 
№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993); 
- Уставом МОУ СОШ с.Смоленка; 
- возможностями УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Гармония» и УМК «Школа Рос-
сии»; 
- правилами внутреннего распорядка МОУ СОШ с. Смоленка; 
   Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ с. Смо-
ленка соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образо-
вания, изложенных в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является создание мотивационных условий для достижения обучающими-
ся начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов через: 
- формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, лич-
ностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих готов-
ность и способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию само-
стоятельной деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и принятие 
многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивиду-
альности и ответственности за себя и свои поступки; 
- сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья, 
формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, определяюще-
му направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачами реализации данной программы являются: 
1. Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения младших школьников 
посредством развития чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как еди-
ного и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории 
и культуры каждого народа, различные виды и формы деятельности с обучающимися на сту-
пени начального общего образования, в том числе и совместную деятельность школы, семьи 
и общественности. 
2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
- механизмами системно-деятельностного подхода к обучению, в том числе и информацион-
ными технологиями как средствами организации учебной работы и как особым объектом 
изучения (на интегративной основе); 
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- механизмами взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных пред-
метов, в частности содержательной интеграцией разных предметных областей начального 
общего образования; 
- средствами установления необходимого баланса теоретической и практической составля-
ющих содержания образования и обеспечения многообразия организационно-учебных и 
внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, практики, конкурсы, выставки, со-
ревнования, презентации и пр.); 
- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности, направленных 
на поиск средств и способов достижения учебных целей, на решение творческих и проект-
ных задач, на реализацию собственного замысла; 
- обучением навыкам общения и сотрудничества, созданием пространства социальных прак-
тик младших школьников и приобщением их к общественно значимым делам; 
- созданием психологических условий развития умений общения и сотрудничества, под-
держки самооценки и уверенности младших школьников на основе доброжелательности, до-
верия и внимания к людям; 
- развитием и постепенным расширением границ возможностей обучающихся в самостоя-
тельном выборе учебной и других видов деятельности. 
3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее приня-
тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей и структуриру-
емое рядом воспитательных программ, подпрограмм и проектов 
- урочной деятельности, предполагающей реализацию идеи интеграции содержания согласно 
принципам культуросообразности, ценностной ориентации образования, нравственного раз-
вития личности; 
- внеурочной деятельности, отражающейся в содержании воспитательных мероприятий 
(праздников, викторин, выставок, игр и т.д.), а также в деятельности кружков, секций, клубов 
и других формах дополнительного образования; 
- внешкольной деятельности, организованной в пределах целостного, социально-открытого 
образовательного пространства школы; 
- изучения культурологических основ традиционных российских религий средствами ком-
плексной программы «Основы религиозных культур и светской этики». 
4. Укрепление физического, психического, нравственного, духовного и социального здоро-
вья обучающихся, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни через: 
- развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения (организа-
цию качественного здорового горячего питания обучающихся; оснащение учебных кабине-
тов, физкультурных залов, спортивных площадок необходимым учебным, спортивным, иг-
ровым оборудованием и инвентарем); 
- обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективного двигательного 
режима младших школьников с учетом их возрастных, психологических и иных особенно-
стей; 
- повышение адаптивных возможностей детского организма ученика начальной школы за 
счет организации занятий по лечебной физкультуре, динамических перемен, организации 
работы спортивных секций и создания условий для их эффективного функционирования, 
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий; 
- вовлечение школьников в здоровьесберегающую деятельность программ дополнительного 
образования с целью формирования культуры здоровья, системы знаний о негативных фак-
торах риска здоровью детей средствами проведения Дней Здоровья, часов общения, конкур-
сов, праздников и т.д.; 
- включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и здоровье-
укрепляющую деятельность школы, повышение мотивации родительской общественности к 
участию в решении проблем сохранения и укрепления физического, психического, нрав-
ственного, духовного и социального здоровья детей, начиная с дошкольного возраста (про-
светительское содержание лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 
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роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 
на здоровье детей и др.). 
5.Формирование основ критериальной оценки результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-
петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

 С учётом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 
образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа работает по системам 
«Начальная школа XXI века», «Гармония»), в данном документе раскрываются цели, прин-
ципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, а также ха-
рактеризуется учебный план и план внеурочной деятельности начальной школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы начального общего образования образовательное учре-
ждение осуществляет деятельность по реализации следующих целей: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего об-
разования. Эта цель реализуется двумя путями: 

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя; 
2)организация внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом 
познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей; 
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интел-

лектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
⎯ сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях вы-
бора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых 
средств решения учебной задачи; 
⎯ умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 
информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 
⎯ осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, срав-
нивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
⎯ изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 
использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 
др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и дру-
гих познавательных процессов; 
⎯ сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития до-
статочного уровня общеучебных умений. 
3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 
деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов 
«Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также 
программ внеурочной деятельности школьников «Праздники, традиции и ремесла народов 
России», «Моя первая экология», «Все цвета, кроме черного», «Этика: азбука добра». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-
ной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам народов, 
проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 
Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, литера-
турного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России.1 Вклад в 
решение этих задач осуществляет и внеклассный факультатив по риторике. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здоро-
вого образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприя-
тий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигатель-
ной активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а также правильная органи-
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зация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение игр, работа за 
конторками, физминутка ; релаксационные упражнения в специально оборудованном помещении. 
В рамках внеурочной деятельности предусматривается факультативный курс «Я — пешеход и 
пассажир». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в 
данном образовательном учреждении достигается с помощью использования средств обучения по 
системам «Начальная школа XXI века» и «Гармония», специально направленных на формирова-
ние компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

⎯  умения учиться («умею себя учить»);  
⎯  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 
⎯  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 
⎯  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 
оцениваю свою деятельность»).  
В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной дея-

тельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и само-
оценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении подчиняет-
ся следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  
⎯  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  
⎯  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; созда-

ние условий для обязательной успешной деятельности;  
⎯  обучение в зоне «ближайшего развития»,  
⎯  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  
⎯  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответ-

ствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успеш-
ного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образова-
ния для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универ-
сальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма  предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 
действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социали-
зации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллекти-
ве; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепенным 
расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего 
школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также 
уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 
роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 
лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 
народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 
деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса обра-
зования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 
разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществ-
лять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 
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6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 
установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 
основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 
развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебно-
го труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 
школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 
метапредметные и предметные достижения школьника. 

 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния — обеспечение выполнения требований Стандарта второго поколения (2009) 
Достижение поставленной цели   реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-
ление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-
нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-
щихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-
ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 
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признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-
ального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении обра-
зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей пер-
вой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Нчаль-
ная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жиз-
ни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации сво-
ей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планиро-
вать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учтён существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-
личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими инди-
видуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-
знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 
а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы 
         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования МОУ средней общеобразовательной школы с.Смоленка (далее — пла-
нируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образо-
вания. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния. 
Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых резуль-
татов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативны-
ми, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета  — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов осо-
бо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уров-

ня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-
тельными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-
тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 
в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу це-
лей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-
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собностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и миро-
воззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допус-
кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-
мации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебно-
го материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обуче-
ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 
и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обу-
чения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-
ленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-
торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопи-
тельной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризу-
ющем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базо-
вого уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — 
с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-
ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-
ность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уро-
вень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориен-
тированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю-
чаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пе-
рехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-
ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-
ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
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технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающих-
ся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю- 
щихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-
странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура». 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся плани-
руемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального 
общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке 
и основ духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые результаты освоения родного языка и литературного чтения на родном 
языке разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований Стандарта к 
соответствующим предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-
ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-
вой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-
щее благополучие; 

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

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-
ющего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопе-
реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 
их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов ре-
шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные 

универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-
бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-
ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные 

универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-
провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще- 
ния; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи-
модействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-
ле в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
а что нет; 

задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
На уроках литературного чтения выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
определять тему и главную мысль текста; 
делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
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работать с несколькими источниками информации; 
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-
ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 
 
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные ре

зультаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-
менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гиперме-
дийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляд-
но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-
коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-
нять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 
Выпускник научится: 
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

Передан через Диадок 18.09.2023 05:44 GMT+03:00
d171d9c6-a04e-4231-a2af-1e4e6a51094b

 Страница 15 из 64



владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-
зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-
ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-
новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с исполь-

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-
ции; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
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определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы; 
моделировать объекты и процессы реального мира. 
1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального обще-

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональ-
но-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному ис-
пользованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обу-
чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-
собностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоив-
ших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформи-
рован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 
языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следую-
щей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-
дочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-
ко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оце-
нивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб- 
нике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 
к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-
вать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

Передан через Диадок 18.09.2023 05:44 GMT+03:00
d171d9c6-a04e-4231-a2af-1e4e6a51094b

 Страница 17 из 64



выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, скло-

нение; 
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-
жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-
раста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-
жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться по-
требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-
вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-
туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 
как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с неко-
торыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 
в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, бу-
дет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-
вательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-
шанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразова-
ния художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-
ведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-
можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, пе-
дагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-
цию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-
но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-
ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов тек-
стов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 
художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, по-
исковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, пони-
мать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-
держанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-
нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-
ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процес-
сов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мысля-
ми, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлени-
ями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содер-
жание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-
держании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-
ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-
воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-
сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и прави-
ла работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч-

но-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-
ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-
го текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его события-

ми; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лично-

го опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное лите-
ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предме-
та; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про-
слушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-
зданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультур-
ного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-
тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 
и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
1.2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мыш-
ления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-
числительные навыки. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

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

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 
Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
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читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

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

диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приоб-
рести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-
дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-
мы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-
циальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-
ния) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-
ния свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвя-
зи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-
ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-
тации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-
альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-
ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-
номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-
вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-
вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-
телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-
ные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-
ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-
ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-
дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, соци-
ума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-
новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-
разовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-
ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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1.2.7. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представ-
ление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 
в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка ис-
кусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-
ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от-
ношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-
нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произ-
ведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-
жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для вопло-
щения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-
ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-
вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-
та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-
разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-
ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-
жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-
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ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-
ные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-
ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове-
дения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
1.2.8. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-
дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-
рии и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться об-
разное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

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

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-
ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 
и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
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соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнитель-
ской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-
струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-
зыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение,  импровизация и  др.) определять виды музыки, сопо-
ставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 
числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкаль-
ного творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-
тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музы-
кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.9. Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-
ческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга-
низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любо-
знательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-
живание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-
струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-
жать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-
сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-
ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 
в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-
ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-
ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, чи-
тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изде-
лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-
но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; вопло-
щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирую-
щие физические упражнения (мини-зарядку); 
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пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-
ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-
туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-
ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-
ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  по-
мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-
сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-
ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкульт-минуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-
тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-
витию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
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выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав-
новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-
цы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разно-

го веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки дости-
жения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основ-
ной образовательной программе начального общего образования . 

Портрет выпускника начальной школы 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край, Родину, с чувством гордости и патриотизма к своей семье, родному 

городу; 

 уважающий и принимающий ценности семьи, историю и культуру каждого народа; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации и планированию соб-

ственной деятельности, самостоятельно ориентироваться в любой работе; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 владеющий приемами и навыками межличностного общения со сверстниками: 

 доброжелательный, уважающий окружающих; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

 принимающий и выполняющий школьные нормы поведения и общения; 

 владеющий знаниями о роли труда человека в преобразовании окружающего мира, перво-

начальных представлений о мире профессий. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы  

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес-
печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 
как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали-
за, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю-
щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способству-
ют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержатель-
ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-
мися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-
зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основны-
ми функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра
зовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-
ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Получен-
ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-
товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые ре-
зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 
предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-
зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-
ся» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 
результатов для каждой учебной программы. 

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

В основе оценивания лежат следующие показатели: 
уровень сформированности предметных результатов; 
уровень сформированности универсальных учебных действий; 
образовательные достижения обучающихся; 
состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 
адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 
эффективность образовательного процесса;  
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уровень воспитанности обучающихся. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образо-
вательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики об-
разовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необ-
ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-
претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стан-
дарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сло-
жения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные тра-
ектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Параллельно с использованием традиционной системы отметок по 5-балльной шкале в 
начальной школе МОУ СОШ с.Смоленка используются: 

- безотметочная системы оценивания, при которой в текущей оценочной деятельности 
целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником индивидуально, от-
носительно учебного предмета «ОРКСЭ» . Оценивание является постоянным процессом, 
естественным образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от 
этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематиче-
ское, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание, и оно должно быть только критери-
альным (Положение об организации и контрольно-оценочной деятельности курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» и курса «Основы духовно-нравственных культур 
народов России»). 
      - «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов относительно предметов «Музыки» и 
«Изобразительного искусства». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-
щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
        Таким образом, особенностями данных систем оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-
стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе-
мы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-
нию их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-
мику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-
ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоан-
ализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образо-
вательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа
тов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-
ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-
тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-
ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-
ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 
при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание но-
вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-
дей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-
собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начально
го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-
ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-
цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 
принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-
грамм развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 
осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образова-
тельном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитатель-
но-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, регио-
нальной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-
сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-
ского развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-
конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональ-
ную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-
ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова-
ния универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего обра-
зования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 
«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-
ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
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действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-
ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициа-
тиву и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-
мации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-
ным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-
нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-
ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-
жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из-
мерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чте-
нию, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до-
пущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и ре-
гулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-
можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использо-
вание проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков рабо-
ты с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнару-
живающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающе-
гося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком-
плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

Передан через Диадок 18.09.2023 05:44 GMT+03:00
d171d9c6-a04e-4231-a2af-1e4e6a51094b

 Страница 38 из 64



В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-
ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 
как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собе-
седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отноше-
нии объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы началь-
ного образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-
вень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-
ющего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отне-
сён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обуча-
ющимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для после-
дующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможно-
сти их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправ-
ленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 
детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образо-
вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному язы-
ку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себео-
своение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, поэтому оценка предметных результатов  предусматриваетвыяв-
ление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предме-
там с учётом: 
- владения предметными понятиями и способами действия; 
- умения применять знания в новых условиях; 
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- системности знаний. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оцен-
ка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-
движения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-
жайшего развития. 
 
Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

 критериально-ориентированный 
При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом слу-
чае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта 
или  нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого материала. В дан-
ном случае определяется уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень обу-
ченности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уровня его 
развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является темп усвое-
ния и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым уровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 
ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагности-
ческих методов по этапам: 
1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 
2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем) 
3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 
4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 
5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах ос-
новывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 
школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 
учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдель-
ных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не  
является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость ин-
дии видуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 
умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения про-
граммного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования пла-
нируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет  ди-
намикуразвития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных уча-
щихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет 
учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необ-
ходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего 
контроля  обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, так как идёт только форми
рование умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 
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знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолже-
ния обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы 
по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обу-
чения на II ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русско-
му языку, математике и комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг каче-
ства обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых ре-
зультатов по текущим темам программы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 
- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 
уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы); 
- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 
- уровень сформированности универсальных учебных действий; 
- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала; 
- сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый ре-
зультат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигну-
том уровне, который может быть оценен как: 
оптимальный уровень: 80-100%. 
допустимый уровень: 65-80%, 
критический уровень: 50-65%, 
недопустимый уровень: до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 
допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня сформирован-
ности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в количественном  соотноше-
нии, так и в процентном отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если   
больше, чем 36%, проводится анализ причин. 

Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности предмет-
ных умений. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений  планируемых резуль-
татов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в   
уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 клас-
сах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знако-
вой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и 
пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фик-
сируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные фор-
мыграфиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множе-
ству 
параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 
целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 
находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 
подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психиче-
ских процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 
самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 
оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 
только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и 
должны быть предметом договора между учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность самих обучающихся. 
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Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само – и взаимооцен-
ки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности от-
крыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-
ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 

классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 
Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результа-
тов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 
2004г. 
 
 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 
предметам, включенным в этот учебный план. Обучающиеся, временно обучающиеся в сана-
торных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются 
на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не прово-
дятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 -25 
апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пяти-

балльной системе. 
Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта. 
Комплексные итоговые работы 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позво-

ляет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 
полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 
выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной  
оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компе-
тентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволя-
ющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не 
сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в ос-
новной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 
сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для обучающегося 
ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания дополнительной части вы-
полняются обучающимися только на добровольной основе. Соответственно, и отрицатель-
ные  результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 
С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 
1)техника и навыки чтения 
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
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- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 
ее придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интер-
претации не подлежат. 
2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание ин- 
формации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпрета-
ция информации и т.д.); 
3)читательский отклик на прочитанное. 
В области системы языка 
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 
учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лекси-
ка, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 
- целостность системы понятий (4 кл.); 
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
- разбор предложения по частям речи; 
- синтаксический разбор предложения; 
2) умение строить свободные высказывания:
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
- предложения 
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (состав-
ление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное 
задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 
нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 
характера, требующего элементов рассуждения; 
3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 
высказывания); 
4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 
обогащения (последнее задание каждой работы); 
В области математики 
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 
учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические дей-
ствия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 
данными) 
2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализо-
вать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на ви-
зуальную информацию; 
3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 
В области окружающего мира 
1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 
признаках и используемых для их описания понятий 
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
- объекты живой и неживой природы; 
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 
растений; 
- распознавание отдельных географических объектов 
2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 
- навыков измерения и оценки; 
- навыков работа с картой; 
- навыков систематизации 
3)сформированность первичных методологических представлений 
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- этапы исследования и их описание; 
- различение фактов и суждений; 
- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных дан-
ных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлек-
сия,способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 
1.3.3. «Портфель» достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один 

из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления ха-
рактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффектив-
ность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы обра-
зования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении ко-
личественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 
образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 
с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит «портфель» достижений обучающегося. Как показывает опыт его ис-
пользования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивиду-
альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 
в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоор-
ганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 
т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

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

мообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 
«Портфель» достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-
стемы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 
оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-
щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  
включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-
щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 
учреждения. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-
гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред- 
метам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-
вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-
ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-
ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), ма-
териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-
ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-
боты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при-
меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологи-
ческих высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневни-
ки наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова-
ния. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-
лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-
ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно-
стью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-
ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-
ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани-
зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-
но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные ре-
зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начально-
го образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-
но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-
стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образо-
вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-
формацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-
никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-
ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-
мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, 
а также уровень овладения метапредметными действиями. 
             Перевод обучающихся 

Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу начального 
общего образования, решением Педагогического совета школы переводятся в следующий 
класс. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при-
нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в ко-
торой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с учётом дости-
жений и психологических проблем развития ребёнка); 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-
зацию намеченных задач на следующей ступени образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования осу-
ществляется на основании выводов о достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен ис-
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пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 
как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого-
вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уров-
ня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-
ния на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овла-
дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-
нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-
полнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми  
для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам  учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-
нии менее 50% заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-
значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-
щую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом ди-
намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традици-
онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработ-
ки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-
ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана спо-
собствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкрет-
ных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, ак-
тивного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рас-
сматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, ес-
ли они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 
с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многооб-
разием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-
разования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 
как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обуче-
ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 
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— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-
ляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-
тивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-
товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угро-
зу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-
ния общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек-
тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-
фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-
ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 
мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-
гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-
рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-
ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-
вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-
метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её це-
левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-
зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-
тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент-
ностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-
мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-
метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-
го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив
ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникатив
ный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-
но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с при-
нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Приме-
нительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: ка-
кое значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль- 
ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-
низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-
нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-
ны́х характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-
ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-
ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-
ции; 

структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задачв зависимости от конкретных ус 

ловий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-
стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 
и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-
во-символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-
ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-
во-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
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формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; спо-
собность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-
менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-
ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-
сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель-
ность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 
е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-
ются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в про-
грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-
деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсаль-
ных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению ха-
рактера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-
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зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор-
ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-
тельное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-
собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможно-
сти для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет  «Русский язык» обеспечивает формирование познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-
ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-
но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моде-
лирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирова-
ния языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксиче-
ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю-
чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника-
тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 
сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-
печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным сред-
ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 
и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет  «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-
версальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-
турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-
шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-
ности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-
тий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг-
вистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собе-
седника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-
ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-
данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-
ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-
мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-
сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-
на). 

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

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обу-
чения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую-
щих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-
вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-
турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-
го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна-
комление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; уме-
ния фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-
ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-
ского здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-
сальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-
иска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-
лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-
мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми-
рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ-
ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое модели-
рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-
но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 
особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор-
мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-
нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-
сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-
тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-
уважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искус-
ства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценнос-
но-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитив-
ной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовы-
ражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-
ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-
тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-
вать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-
вать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-
версальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-
ния системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения пред- 
ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-
вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 
выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-
нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 
планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-
лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-
ко-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-
ному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-
версальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-
ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-
нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз-
решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универ
сальных учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целе-
сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информаци- 
онно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образова-
ния. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для 
этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-
ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик-
сируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-
стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-
метная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 
универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оцен-

ки и коррекции выполненного действия; 
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации; 
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

Передан через Диадок 18.09.2023 05:44 GMT+03:00
d171d9c6-a04e-4231-a2af-1e4e6a51094b

 Страница 57 из 64



структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-
схем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 
построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 
обмен гипермедиасообщениями; 
выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-
сальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формиро-
вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществ-
лять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение уме-
ний работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в со-
держание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать сле-
дующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 
и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокаме-
ры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Рас-
познавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное пись-
мо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек-
стовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 
и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-
ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 
как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-
формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в гео-
графические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фраг-
ментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготов-
ка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокаме-
ры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 
диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-
никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результа-
тов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информаци-
онных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 
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источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свой-
ствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не-
большого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-
тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — элек-
тронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед не-
большой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная дея-
тельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-
ствие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов ре-
ального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся ре
ализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 
его применением. Тем самым обеспечиваются: 

естественная мотивация, цель обучения; 
встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 
естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсаль-
ные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 
на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствую-
щих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся. 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, биб-
лиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 
Знакомство с основными правилами оформления текста на 
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования тек-
ста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил-
люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 
и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-
део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи-
танным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на ма-
териале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-
диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро-
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вождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не-
больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спо-
собами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдель-
ных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 
а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представ-
ление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-
маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 
образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и времен-
ны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-
тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 
объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с исполь-
зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 
числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнитель-
ной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том чис-
ле в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 
проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой време-
ни»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-
ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-
жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы-
кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с ис-
пользованием инструментов ИКТ. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-
щей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учре-
ждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образова-
тельную программу начального общего образования и далее основную образовательную 
программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное за-
ведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обу- 
чающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуни-
кативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего обра-
зования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Передан через Диадок 18.09.2023 05:44 GMT+03:00
d171d9c6-a04e-4231-a2af-1e4e6a51094b

 Страница 60 из 64



Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-
ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 
(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-
ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-
ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-
ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-
ная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социаль-
но значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-
минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 
создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравствен-
ных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, спо-
собностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоцио-
нальная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и 
в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. 
      Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформирован-
ность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость по-
знания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей го-
товность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 
высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-
ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 
включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере-
ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде-
лённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформи-
рованность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретиче-
ской позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её еди-
ницы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-
ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 
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находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-
ли, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 
как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-
цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-
ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-
ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 
обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникнове-
ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нару-
шения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-
ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-
разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-
тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 

В МОУ СОШ с.Смоленка ведётся предшкольная подготовка детей не посещающих 
ДОУ. Организован класс предшкольной подготовки, где готовят детей 5,5 – 6,5 лет на про-
тяжении всего учебного года. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-
действия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-
требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-
чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, вклю-
чающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реали-
зовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат, а также формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-
ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-
ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-
но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-
мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятель-
ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-
ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-
пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 
ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-
ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-
ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы с. Смоленка разработаны 
в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
освоения основной образовательной программы начального общего образования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования и при-
каза № 6-р от 15 января 2013 г. Комитета образования администрации муниципального рай-
она «Читинский район» «Об утверждении примерного положения о рабочей программе».  

   Структура рабочей программы содержит следующие разделы: 
- титульный лист; 
- пояснительная записка; 
- тематическое планирование; 
- график контрольных работ, практических и лабораторных работ; 
- темы проектных и исследовательских работ. 
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Титульный лист содержит следующие сведения: 
- наименование учебного заведения; 
- предмет; 
- класс; 
- указывается примерная или авторская программа, на основе которой разработана ра-

бочая программа (издательство, год издания); 
- учебный год; 
- Ф.И.О. составителя, должность, категория; 
- информация о рассмотрении, принятии и утверждении рабочей программы;  
- название города; 
- год разработки программы. 
Пояснительная записка: 
- указывается программа, на основе которой составлена данная программа;  
- кому адресована программа: определение класса обучающихся; 
- концепция (основная идея) программы; 
- кратко формулируются цели и задачи учебного предмета для каждой ступени обуче-

ния; 
- общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения; 
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
- личностные, предметные, метапредметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с учётом предметных результатов и формирования УУД. 
Тематическое планирование: 
- перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
- формирование УУД; 
- формы и методы контроля. 
Учебно-методическое обеспечение: 
- методические и учебные пособия; 
- образовательные ресурсы.  
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установлен-
ной в Стандарте, приведено в Приложении к данной   основной образовательной программе. 
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