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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образо-

вания и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени об-

щего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 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 фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

флексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): цен-

тральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: сло-

весно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письмен-

ная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моде-

лирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивиро-

ванной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-

тивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учиты-

ваются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные разли-

чия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и·т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учи-

тывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобра-

зовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

– личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

– предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, про-

граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования уни-

версальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилинг-

вального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-

тивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия. 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного учре-

ждения содержит следующие разделы: 

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

начального общего образования; 

– учебный план образовательного учреждения; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования; 

– программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства 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 дея-

тельностного типа; 

– включение обучающихся в процессы познания для приобретения опыта реального управле-

ния и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной про-

граммы начального общего образования, могут закрепляться в заключённом между ними и образо-

вательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конеч-

ные результаты освоения основной образовательной программы. 

1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся средней школы при 

Посольстве России в Румынии разработана на концептуальной и методической основе Примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
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демографических запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 

и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, с общественными организациями (Общи-

ной русских-липован Румынии (ОРЛР)), развития ученического самоуправления, участия обучаю-

щихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клу-

бов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям се-

мьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, общественных объединений (ОРЛР). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нрав-

ственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, соци-

ально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценно-

стей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательно-

го учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь раз-

делов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный воспита-

тельный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, се-

мьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содер-

жания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. Со-

держание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятель-

ности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и вос-
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питания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения 

с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Основ-

ная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

– формирование основ российской гражданской идентичности; 
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–  пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к язы-

ку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России и других государств 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʝʤʝʡʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-
вания 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценно-

сти, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и пере-

даваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

– патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отече-

ству); 

– социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

– гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

– семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

– труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолю-

бие, бережливость); 

– наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

– традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государствен-

ных  школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

– искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 



 11 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

– природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

– человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

– Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: ʣʶʙʦʚʴ ʢ ʈʦʩʩʠʠ, ʩʚʦʝʤʫ ʥʘʨʦʜʫ; ʩʣʫʞʝʥʠʝ ʆʪʝʯʝʩʪʚʫ; ʧʨʘʚʦʚʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦ; 

ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ; ʟʘʢʦʥ ʠ ʧʨʘʚʦʧʦʨʷʜʦʢ; ʧʦʣʠʢʫʣʴʪʫʨʥʳʡ ʤʠʨ; ʩʚʦʙʦʜʘ ʣʠʯʥʘʷ ʠ 

ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ; ʜʦʚʝʨʠʝ ʢ ʣʶʜʷʤ, ʠʥʩʪʠʪʫʪʘʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʡ ʚʳʙʦʨ; ʞʠʟʥʴ ʠ ʩʤʳʩʣ ʞʠʟʥʠ; ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʴ; ʤʠʣʦʩʝʨʜʠʝ; 

ʯʝʩʪʴ; ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʦ; ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʢ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤ; ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʜʦʩʪʦʠʥʩʪʚʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʨʘʚʥʦʧʨʘ-

ʚʠʝ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʯʫʚʩʪʚʦ ʜʦʣʛʘ; ʟʘʙʦʪʘ ʠ ʧʦʤʦʱʴ, ʤʦʨʘʣʴ, ʯʝʩʪʥʦʩʪʴ, ʱʝʜʨʦʩʪʴ, 

ʟʘʙʦʪʘ ʦ ʩʪʘʨʰʠʭ ʠ ʤʣʘʜʰʠʭ; ʩʚʦʙʦʜʘ ʩʦʚʝʩʪʠ ʠ ʚʝʨʦʠʩʧʦʚʝʜʘʥʠʷ; ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʴ, ʧʨʝʜ-

ʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʚʝʨʝ, ʜʫʭʦʚʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʠ ʩʚʝʪʩʢʦʡ ʵʪʠʢʝ. 

– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʢ ʪʨʫʜʫ; ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʠ ʩʦʟʠʜʘʥʠʝ; ʩʪʨʝʤʣʝʥʠʝ ʢ ʧʦʟʥʘʥʠʶ ʠ ʠʩʪʠʥʝ; 

ʮʝʣʝʫʩʪʨʝʤʣʸʥʥʦʩʪʴ ʠ ʥʘʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ; ʙʝʨʝʞʣʠʚʦʩʪʴ; ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʝ. 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание). 

Ценности: ʨʦʜʥʘʷ ʟʝʤʣʷ; ʟʘʧʦʚʝʜʥʘʷ ʧʨʠʨʦʜʘ; ʧʣʘʥʝʪʘ ɿʝʤʣʷ; ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʟʥʘʥʠʝ. 

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: ʢʨʘʩʦʪʘ; ʛʘʨʤʦʥʠʷ; ʜʫʭʦʚʥʳʡ ʤʠʨ ʯʝʣʦʚʝʢʘ; ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʩʘʤʦʚʳ-

ʨʘʞʝʥʠʝ ʚ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʝ ʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝ. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур-

ных традиций.  

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственно-
го развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-
зования 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе 

системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного про-

цесса, включает в себя: 

– Принцип ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, 

пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в про-

цессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совер-

шенствовании. 

– Принцип ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʩʪʠ – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возраст-

ных психологических особенностей развития детей. 

– Принцип ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʠ – предполагает формирование у учащихся не отдельных ценност-

ных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 
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предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и 

устраняя причины затруднений. 

– Принцип ʤʠʥʠʤʘʢʩʘ – заключается в следующем: школа должна предложить каждому уче-

нику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на мак-

симальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) 

и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государ-

ственных правовых норм). 

– Принцип ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʦʤʬʦʨʪʥʦʩʪʠ – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, 

создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отно-

шения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на соб-

ственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

– Принцип ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʠ – предполагает выращивание личности, способной к самостоя-

тельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противо-

стоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять 

и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми куль-

турными нормами морали и нравственности. 

– Принцип ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ – означает максимальную ориентацию на творческое начало в воспи-

тательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, 

практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние чело-

века, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обуче-

ния, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определён-

ной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрыва-

ется в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с други-

ми людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-

ношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В при-

мерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняют-

ся конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте пре-

обладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифициро-

ванные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явле-

ний, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в кото-
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рой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нрав-

ственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос-

питательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исхо-

дит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нрав-

ственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического об-

щения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспи-

тания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школь-

ник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согла-

сована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитатель-

ных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превра-

щается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понима-

ние – это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с пе-

дагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержа-

нию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства; 

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

– других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражаю-

щие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятель-

ности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 
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учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, цен-

ности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педаго-

гом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания по-

следних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством приме-

ров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, ʥʘʨʦʜʦʚ ʤʠʨʘ, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах 

и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, теле-

видение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом тради-

ционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высо-

кой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятель-

ность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопреде-

ления пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспе-

чивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллек-

тива, своей семьи, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности де-

тей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и вир-

туальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его не-

достаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собствен-

ных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеаль-

ный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит че-

рез осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нрав-

ственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека 

с другими людьми. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся на ступени начального общего образования 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦ-

ʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 

– элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

– ·представления о символах государства – Флаге, Гербе России, ʟʥʘʥʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ɻʠʤʥʘ; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационально-

го общения, ʷʟʳʢʫ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ; 

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

– начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

– элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и её народов; 

– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

– любовь к образовательному учреждению, к своему народу, России; 

– уважение к защитникам Родины; 

– умение отвечать за свои поступки; 

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, ʥʘ ʫʣʠʮʝ, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 

– первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в об-

щественных местах, на природе; 

– элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

– уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– знание правил этики, культуры речи; 

– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʫʯʝʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ, ʞʠʟʥʠ: 

– первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
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труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

– уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

– элементарные представления об основных профессиях; 

– ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

– элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни че-

ловека и общества; 

– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

– умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ (ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘ-

ʥʠʝ): 

– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

– бережное отношение к растениям и животным. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦʙ ʵʩʪʝ-

ʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʘʣʘʭ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

– представления о душевной и физической красоте человека; 

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

– интерес к занятиям художественным творчеством; 

– стремление к опрятному внешнему виду; 

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

1.5.·Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦ-

ʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 

– получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, озна-

комление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации ,ɻʠʤʥʦʤ 

ʈʌ, (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмот-

ренных базисным учебным планом); 

– ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин); 
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– ознакомление с народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, осо-

бенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра ки-

нофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʳʭ праздников, изучения вариа-

тивных учебных дисциплин); 

– знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государ-

ственным праздникам); 

– ʟʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʠʭ ʜʚʠʞʝʥʠʡ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, ʩʦʦʙʱʝʩʪʚ, ʩ ʧʨʘʚʘʤʠ ʛʨʘʞ-

ʜʘʥʠʥʘ (ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʦʩʠʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʘʭ ʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭ, ʧʨʦʚʦʜʠ-

ʤʳʭ ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʠʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ); 

– участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

– получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, ʥʘʨʦʜʦʚ ʤʠʨʘ, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения нацио-

нально-культурных праздников); 

– участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 

– получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инва-

риантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные тради-

ции народов России); 

– ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥʠʝ ʧʦ ʞʝʣʘʥʠʶ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʠ ʩ ʩʦʛʣʘʩʠʷ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ (ʟʘʢʦʥʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠ-

ʪʝʣʝʡ) ʩ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʭ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ (ʧʫʪʸʤ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʵʢʩʢʫʨʩʠʡ ʚ ʤʝʩʪʘ ʙʦʛʦʩʣʫʞʝʥʠʷ, ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʨʝ-

ʣʠʛʠʦʟʥʳʭ ʧʨʘʟʜʥʠʢʦʚ, ʚʩʪʨʝʯ ʩ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʤʠ ʜʝʪ̫ʝʣʷʤʠ); 
– участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формиро-

вание представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

– ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей); 

– усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

– ʧʦʩʠʣʴʥʦʝ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʜʝʣʘʭ ʙʣʘʛʦʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʤʠʣʦʩʝʨʜʠʷ, ʚ ʦʢʘʟʘʥʠʠ ʧʦʤʦʱʠ 
ʥʫʞʜʘʶʱʠʤʩʷ, заботе о животных, других живых существах, природе; 

– получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (уча-

стие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями). 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʫʯʝʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ, ʞʠʟʥʠ. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества: 

– участвуют во встречах с представителями разных профессий; 

– узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участ-

вуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

– получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различ-

ных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

– приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного тру-

да, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

– учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на прак-

тике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных про-

ектов); 

– приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельно-

сти на базе образовательного учреждения (занятие народными промыслами, природоохра-

нительная деятельность, работа творческих кружков); 

– приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

– ʫʯʘʩʪʚʫʶʪ ʚʦ ʚʩʪʨʝʯʘʭ ʠ ʙʝʩʝʜʘʭ ʩ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘʤʠ ʩʚʦʝʡ ʰʢʦʣʳ, ʟʥʘʢʦʤʷʪʩʷ ʩ ʙʠʦʛʨʘʬʠʷʤʠ 
ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ, ʧʦʢʘʟʘʚʰʠʭ ʜʦʩʪʦʡʥʳʝ ʧʨʠʤʝʨʳ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʠʟʤʘ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ (ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘ-

ʥʠʝ): 

– усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов России, других стран мира, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изуче-

ния инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

– получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, про-

гулок); 

– получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе 

и в школьном саду, высадка растений, создание цветочных клумб, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров; участие в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов; 

– посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических органи-

заций; 

– усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родите-

лей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 
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и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦʙ ʵʩʪʝ-

ʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʘʣʘʭ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

– получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культуры России, культур народов России и страны пребывания (в ходе изучения инва-

риантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями твор-

ческих профессий, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства по репродукциям, учебным фильмам); 

– ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры России, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, внеклассных мероприятий) 

– обучение видеть прекрасное в окружающем мире, в том, что окружает обучающихся в про-

странстве образовательного учреждения и дома, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в про-

смотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, обучение пони-

мать красоту окружающего мира через художественные образы; 

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах «Красивые и не-

красивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение разли-

чать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

– получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе дополнительных услуг, предоставляемых обра-

зовательным учреждением); 

– участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семей-

ного художественного творчества, музыкальных вечеров, реализации культурно-досуговых 

программ, ·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

– участие в художественном оформлении помещений. 

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-
ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего об-

разования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольны-

ми учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В фор-

мировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнитель-

ного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализа-

ции задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогиче-

ского коллектива образовательного учреждения. 

ʇʨʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʤʦʞʝʪ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʥʘ ʩʠʩʪʝʤʥʦʡ ʦʩʥʦʚʝ, ʩ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʤʠ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘ-

ʮʠʷʤʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʠ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷʤʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦ-ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʡ, ʢʫʣʴʪʫʨ-

ʥʦʡ, ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʠʥʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʠʤʠ ʠ ʤʦʣʦʜʸʞʥʳʤʠ ʜʚʠʞʝʥʠʷʤʠ, ʦʨ-



20 

ʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ, ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷʤʠ, ʨʘʟʜʝʣʷʶʱʠʤʠ ʚ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʙʘʟʦʚʳʝ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʮʝʥʥʦ-

ʩʪʠ ʠ ʛʦʪʦʚʳʤʠ ʩʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʶ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʜʝʘʣʘ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ 

ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʟɹʦʚʘʥʳ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

– ʫʯʘʩʪʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʠ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʡ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥ-

ʥʳʭ ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʩ ʩʦʛʣʘʩʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʠ ʠʭ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ (ʟʘʢʦʥʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘ-

ʚʠʪʝʣʝʡ) ʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ ʧʨʦʛʨʘʤ-

ʤʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 

– ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʠ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʡ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 

ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ, ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʥʳʭ ʩ ʧʨʦʛʨʘʤʤʦʡ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠ-

ʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʦʜʦʙʨʝʥʥʳʭ 

ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʩʦʚʝʪʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʠ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʤ ʢʦʤʠʪʝʪʦʤ ʦʙʨʘ-

ʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ; 

– ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ. 

1.7. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семей-

ной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране пози-

тивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-

тельного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированно-

го, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
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Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры роди-

телей согласовываются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучаю-

щимися и подготавливать к ней. 

Формы работы в системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей): психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тре-

нинг для родителей и·др. 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участ-

вуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

– эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формиро-

вание его социальных компетенций и т.д. – становится возможным благодаря воспитательной дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обуча-

ющегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведе-

ния в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в урочное и внеурочное время) как значимыми для него носителями положи-

тельного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, друже-

ственной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обуча-

ющегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образователь-

ного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ-

ков; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен-

но ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опы-

та нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь-

ным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации млад-

ших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень 
Особенности 

возрастной категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобрете-

ние школьни-

ком социаль-

ных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школь-

ную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его лично-

сти, включение его в деятельность по самовоспита-

нию (самоизменению). 

ɺ ʦʩʥʦʚʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʭ ʬʦʨʤ ʣʝ-

ʞʠʪ ʩʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ  (ʫʩʚʦʝʥʠʝ 

ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʥʦʚʦʛʦ ʜʣʷ ʥʝʛʦ ʦʧʳʪʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта пережи-

вания и пози-

тивного отно-

шения к базо-

вым ценностям 

общества 

Во втором и треть-

ем классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в кото-

рой ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к исключе-

нию его из этой системы. 

ɺ ʦʩʥʦʚʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʭ ʬʦʨʤ ʣʝ-

ʞʠʪ ʩʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʠ ʧʨʠʥʮʠʧ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʠ ʩʠʩʪʝʤ. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта самосто-

Потребность в са-

мореализации, в обще-

ственном признании, в 

желаниях проявить и 

реализовать свои по-

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в про-

странство общественного действия т.е. достижения 

ʪʨʝʪʴʝʛʦ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ. 

Такой выход для ученика начальной школы дол-
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ятельного об-

щественного 

действия. 

тенциальные возмож-

ности, готовность при-

обрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

жен быть обязательно оформлен как выход в друже-

ственную среду. Свойственные современной соци-

альной ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʳ. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформи-

ровать у ребенка мотивацию к изменению себя и при-

обретение необходимых новых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы ученик попросту окажет-

ся вне пространства деятельности по самовоспита-

нию, и все усилия педагога будут тщетны. 

ɺ ʦʩʥʦʚʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʭ ʬʦʨʤ ʣʝ-

ʞʠʪ ʩʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʠ ʧʨʠʥʮʠʧ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʮʝʣʦʩʪʥʦʩʪʠ ʩʠʩʪʝʤ 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к посто-

янно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в кон-

фликт с обществом и государством. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых ʬɻ-

ʬʝʢʪʦʚ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ рос-

сийской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного са-

мосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше-

ния к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Планируемые воспитательные результаты. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦ-

ʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 

– ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родно-

му языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 
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– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящему-

ся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʫʯʝʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ, ʞʠʟʥʠ: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ (ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘ-

ʥʠʝ): 

– ценностное отношение к природе; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке; 

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦʙ ʵʩʪʝ-

ʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʘʣʘʭ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 
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ʇʨʠʤʝʨʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫ-

ʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

– имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

– являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра-

зовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного раз-

вития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведе-

нии государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинго-

вых исследований. 

2.·Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реали-

зации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему ʦʙʦʙʱʸʥʥʳʭ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʮʝʣʝʡ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определе-

ние и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых устано-

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых систе-

мой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую осно-

ву требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обоб-

щённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоре-

тических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – по-

знавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специ-

фику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

ʦʧʦʨʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятель-
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ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие ʫʨʦʚʥʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые резуль-

таты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие лично-

сти обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в пер-

вом, 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 способностей; отражает такие общие цели образо-

вания, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, форми-

рование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих це-

лей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность систе-

мы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного мате-

риала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, ка-

кой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбо-

ра данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их до-

стижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких зна-

ний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся, ведётся с помощью заданий базового 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, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указан-

ную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ ʢʫʨʩʠʚʦʤ. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от-

дельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседнев-

ной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающи-

мися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повы-

шенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить дина-

мику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-
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ние обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-

средством 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 достижение планируе-

мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʮʠʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности уча-

щихся»; 

– программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская культура». 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образо-

вания у выпускников будут сформированы ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ и ʢʦʤʤʫ-

ʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В ʩʬʝʨʝ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ будут сформированы внутренняя по-

зиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 

В ʩʬʝʨʝ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реа-

лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В ʩʬʝʨʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В ʩʬʝʨʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

ʦʪʦʙʨʘʞʘʪʴ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷʭ, ʚʘʞʥʝʡʰʠʤʠ ʢʦʤ-

ʧʦʥʝʥʪʘʤʠ ʢʦʪʦʨʳʭ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʪʝʢʩʪʳ. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

У выпускника будут сформированы 
ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориен-

- ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʧʦʟʠʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ 
ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘ-
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тации на содержательные моменты школь-

ной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

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 само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

- конкретной задачи, на понимание предложе-

ний и оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

- способность к самооценке на основе крите-

риев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, раз-

витие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональ-

ному уровню; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

- эмпатия как понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам приро-

доохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

ʪʝʣʴʥʦʤʫ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʶ, ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦ-

ʜʠʤʦʩʪʠ ʫʯʝʥʠʷ, ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʚ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘ-

ʥʠʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʤʦʪʠʚʦʚ ʠ ʧʨʝʜ-

ʧʦʯʪʝʥʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʩʧʦʩʦʙʘ ʦʮʝʥʢʠ ʟʥʘ-

ʥʠʡ; 

- ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʡ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʡ ʫʯʝʙʥʦ-

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʫʯʝʥʠʷ; 

- ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʥʪʝ-

ʨʝʩʘ ʢ ʥʦʚʳʤ ʦʙʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʘʤ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘ-

ʜʘʯ; 

- ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʛʦ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʧʨʠʯʠʥ ʫʩʧʝʰʥʦ-

ʩʪʠ/ʥʝʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʥɹʦʩʪʠ; 

- ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʡ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʡ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʡ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʢʨʠʪʝʨʠʷ 

ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʨʦʣʠ 

çʭʦʨʦʰʝʛʦ ʫʯʝʥʠʢʘè; 

- ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚ ʛʨʘʞ-

ʜʘʥʩʢʦʡ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʚ ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ ʠ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

- ʤʦʨʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʥʘ ʢʦʥʚʝʥʮʠʦʥʘʣʥɹʦʤ 

ʫʨʦʚʥʝ, ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʢ ʨʝʰʝʥʠʶ ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ 

ʜʠʣʝʤʤ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʫʯʸʪʘ ʧʦʟʠʮʠʡ ʧʘʨʪʥʨyʦʚ ʚ 

ʦʙʱʝʥʠʠ, ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʭ ʤʦʪʠʚʳ ʠ ʯʫʚ-

ʩʪʚʘ, ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʝ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʚ ʧʦʚʝʜʝʥʠʠ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʤ ʥʦʨʤʘʤ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʠʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠ-

ʷʤ; 

- ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʘ ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ ʠ ʨʝʘʣʠ-

ʟʘʮʠʠ ʝʸ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʧʦʚʝʜʝʥʠʠ ʠ ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ; 

- ʦʩʦʟʥʘʥʥʳʭ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʝʜ-

ʧʦʯʪʝʥʠʡ ʠ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ ʢʘʢ 

ʟʥʘʯʠʤʫʶ ʩʬʝʨʫ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ; 

- ʵʤʧʘʪʠʠ ʢʘʢ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʛʦ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʯʫʚʩʪʚ 

ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ ʠ ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʷ ʠʤ, ʚʳʨʘʞʘ-

ʶʱʠʭʩʷ ʚ ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʧʦ-

ʤʦʱʴ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʷ. 
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ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- 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 реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в плани-

ровании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных оши-

бок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

- ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʩʪʘʚʠʪʴ ʥʦ-

ʚʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ; 

- ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʟʘʜʘʯʫ ʚ 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ; 

- ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ 

ʫʯʝʙʥʦʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ; 

- ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʝ 

ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʥʦʚʦʤ 

ʫʯʝʙʥʦʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ; 

- ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʠʡ ʠ ʧʨʝʜʚʦʩ-

ʭʠʱʘʶʱʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʫ ʠ ʧʦ 

ʩʧʦʩʦʙʫ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʥʘ 

ʫʨʦʚʥʝ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʛʦ ʚʥʠʤʘʥʠʷ; 

- ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘ-

ʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʚʥʦʩʠʪʴ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ ʚ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ ʢʘʢ 

ʧʦ ʭʦʜʫ ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʢʦʥʮʝ ʜʝʡ-

ʩʪʚʠʷ. 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энцикло-

педий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выбороч-

ной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели (включая виртуаль-

- ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʳʡ ʧʦʠʩʢ ʠʥʬʦʨ-

ʤʘʮʠʠ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢ 

ʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ; 

- ʟʘʧʠʩʳʚʘʪʴ, ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʦʙ 
ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥ-

ʪʦʚ ʀʂʊ; 

- ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʤʦʜʝʣʠ ʠ ʩʭʝ-

ʤʳ ʜʣʷ ʨʝh ʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ; 

- ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʩʪʨʦʠʪʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ 

ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ; 

- ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʳʙʦʨ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ 

ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ 

ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ; 



30 

ные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового восприятия художе-

ственных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообще-

ний разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классифи-

кацию 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 выде-

ления сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на ос-

нове распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения за-

дач. 

- ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʠʥʪʝʟ ʢʘʢ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʮʝʣʦ-

ʛʦ ʠʟ ʯʘʩʪʝʡ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʜʦʩʪʨʘʠʚʘʷ ʠ 

ʚʦʩʧʦʣʥʷʷ ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ; 

- ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ ʠ ʢʣʘʩ-

ʩʠʬʠʢʘʮʠʶ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʚʳʙʠʨʘʷ ʦʩʥʦ-

ʚʘʥʠʷ ʠ ʢʨʠʪʝʨʠʠ ʜʣʷ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 

ʦʧʝʨʘʮʠʡ; 

- ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ, ʚʢʣʶʯʘ-

ʶʱʝʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ"ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʩʚʷʟʝʡ; 

- ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʠ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʙʱʠʤʠ 

ʧʨʠʸʤʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой комму-

никации, 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 ориен-

тироваться на позицию партнёра в общении 

- ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝ-

ʩʪʚʝ ʧʦʟʠʮʠʠ ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʦʪʣʠʯʥʳʝ ʦʪ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ; 

- ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʨʘʟʥʳʝ ʤʥʝʥʠʷ ʠ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʠ 
ʦʙʦʩʥʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ; 

- ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʤʥʝʥʠʡ ʠ ʧʦʜ-

ʭʦʜʦʚ ʢ ʨʝh ʝʥʠʶ ʧʨʦʙʣʝʤʳ; 

- ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʠ-

ʨʦʚʘʪʴ ʝʸ ʩ ʧʦʟʠʮʠʷʤʠ ʧʘʨʪʥʸʨʦʚ ʚ ʩʦʪʨʫʜ-

ʥʠʯʝʩʪʚʝ ʧʨʠ ʚʳʨʘʙʦʪʢʝ ʦʙʱʝʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʚ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

- ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦ ʩʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʶ 

ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʫʯʸʪʘ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʠ ʧʦ-
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и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

- договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказыва-

ния, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего дей-

ствия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказыва-

ние, владеть диалогической формой речи. 

ʟʠʮʠʡ ʚʩʝʭ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ; 

- ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʮʝʣʝʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ 
ʪʦʯʥʦ, ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ ʠ ʧʦʣʥʦ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ 

ʧʘʨʪʥʸʨʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʢʘʢ 

ʦʨʠʝʥʪʠʨ ʜʣʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

- ʟʘʜʘʚʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʦʨʛʘʥʠ-

ʟʘʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʩʦʪʨʫʜ-

ʥʠʯʝʩʪʚʘ ʩ ʧʘʨʪʥʨyʦʤ; 

- ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʟʘʠʤʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʦʢʘʟʳ-

ʚʘʪʴ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʚʟʘʠ-

ʤʦʧʦʤʦʱʴ; 

- ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʝʯʴ ʜʣʷ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘ-

ʥʠʷ ʠ ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

- ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʝʯʝʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʜʣʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʭ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʟʘʜʘʯ. 

2.1.1. ʏʪʝʥʠʝ. ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ 

(ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального обще-

го образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо-

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овла-

деют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставле-

ние, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-

вание. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова-

ния утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа-

ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

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 последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-



32 

знака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько 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, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʪʝʢʩʪʘ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʦʜʟʘʛʦʣʦʚʢʠ, ʩʥʦʩʢʠ) ʜʣʷ ʧʦʠʩʢʘ 

ʥʫʞʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

– ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

– ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʠʟ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ. 

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 тек-

сте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʧʠʩʢʠ ʠʟ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʮʝʣʠ ʠʭ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ; 

– ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʝ ʘʥʥʦʪʘʮʠʠ ʢ ʪʝʢʩʪʫ, ʦʪʟʳʚʳ ʦ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʤ. 

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 про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ; 

– ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʧʦʟʠʮʠʶ ʘʚʪʦʨʘ ʩ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʦʯʢʦʡ ʟʨʝʥʠʷ; 

– ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʦʜʥʠʤ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʚʳʷʚʣʷʪʴ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʫʶ (ʧʨʦʪʠ-

ʚʦʨʝʯʠʚʫʶ) ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ. 

2.1.2. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʀʂʊ-ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

(ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образо-



 33 

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо-

котехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро-

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые мо-

гут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для исполь-

зования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разно-

образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо-

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

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; наби-

рать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʥʠʷ ʩʢʘʥʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʷʟʳʢʝ. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

ству 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; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса лю-

дей; 

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным 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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ·ʛʨʘʤʦʪʥʦ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʧʨʦʩʳ ʧʨʠ ʧʦʠʩʢʝ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪʝ ʠ ʙʘʟʘʭ ʜʘʥʥʳʭ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ, 

ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʥʘʡʜʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ; 

– ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʠ ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʢ ʚʳʙʦʨʫ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

– создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʜʘʥʥʳʝ; 

– ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ ʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʣʘʚʠ-

ʘʪʫʨʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟ ʛʦʪʦʚʳʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʬʨʘʛʤʝʥʪʦʚ ʠ çʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʧʝʪʝʣʴè. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ, ʩʚʦʝʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʛʨʫʧʧʳ; 

– ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ. 
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2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-

нальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к грамотному использованию. Русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-

ных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформирова-

ны коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориента-

ция на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудни-

честве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомит-

ся с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому  языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка  на следующей ступени образования. 

2.2.1. ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ çʉʠʩʪʝʤʘ ʷʟʳʢʘè 

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; 
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– знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ (ʟʚʫʢʦʙʫʢʚʝʥʥʳʡ) ʨʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʧʦ ʧʨʝʜ-

ʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ; 

– ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ (ʟʚʫʢʦʙʫʢʚʝʥʥʦʛʦ) ʨʘʟʙʦʨʘ 

ʩʣʦʚ. 

Раздел «Орфоэпия» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʥʦʨʤʳ ʨʫʩʩʢʦʛʦ  ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʩʦʙʣʶ-

ʜʝʥʠʝ ʵʪʠʭ ʥʦʨʤ ʚ ʨʝʯʠ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʦʚ (ʚ ʦʙʲʸʤʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ); 

– ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʧʨʠ ʩʦʤʥʝʥʠʠ ʚ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʠʣʠ ʧʨʦʠʟʥʦʰʝʥʠʷ ʩʣʦʚʘ ʦʪ-

ʚʝʪ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ (ʧʦ ʩʣʦʚʘʨʶ ʫʯʝʙʥʠʢʘ) ʣʠʙʦ ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʟʘ ʧʦʤʦʱʴʶ ʢ ʫʯʠʪʝʣʶ, ʨʦ-

ʜʠʪʝʣʷʤ ʠ ʜʨ. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʨʘʟʙʠʨʘʪʴ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ ʩʣʦʚʘ ʩ ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʦ ʚʳʜʝʣʷʝʤʳʤʠ ʤʦʨʬʝʤʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ; 

– ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʟʙʦʨʘ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʩʠʥʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʧʦʚʪʦʨʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

– ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʘʥʪʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʪʦʯʥʦʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʨʠ ʠʭ ʩʨʘʚʥʝʥʠʠ; 

– ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚ ʚ ʧʨʷʤʦʤ ʠ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʤ ʟʥʘʯʝʥʠʠ (ʧʨʦʩʪʳʝ ʩʣʫʯʘʠ); 

– ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʤʝʩʪʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʣʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

– ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʠʟ ʨʷʜʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склоне-

ние; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ, ʠʤʸʥ ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ, ʛʣʘʛʦ-

ʣʦʚ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ; 

– ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʙʦʨʘ; 

– ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʪʘʢʠʝ ʯʘʩʪʠ ʨʝʯʠ, ʢʘʢ ʣʠʯʥʳʝ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ ʠ ʥʘʨʝʯʠʷ, ʧʨʝʜʣʦʛʠ ʚʤʝʩʪʝ 
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ʩ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʠ ʣʠʯʥʳʤʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʥʠ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ, ʩʦʶʟʳ ʠ, ʘ, 

ʥʦ, ʯʘʩʪʠʮʫ ʥʝ ʧʨʠ ʛʣʘʛʦʣʘʭ. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʚʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʳʝ ʯʣʝʥʳ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ï ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ, ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷ, ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴ-

ʩʪʚʘ; 

– ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ ʨʘʟʙʦʨ ʧʨʦʩʪʦʛʦ 
ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (ʧʦ ʯʣʝʥʘʤ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʡ), ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʟʙʦʨʘ; 

– ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. 

2.2.2. ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ çʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʷè 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80–90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʤʝʩʪʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʦʰʠʙʢʠ; 

– ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʧʨʠʤʝʨʳ ʩ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʦʨʬʦʛʨʘʤʤʦʡ; 

– ʧʨʠ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʧʝʨʝʬʨʘʟʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʤʦʝ, ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ 
ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʦʥʥʳʭ ʦʰʠʙʦʢ; 

– ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ ʦʰʠʙʢʘʤʠ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʠʯʠʥʳ ʧʦʷʚʣʝʥʠʷ ʦʰʠʙʢʠ ʠ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʩʧʦʩʦʙʳ 
ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʧʦʤʦʛʘʶʱʠʭ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʪʠʪʴ ʝʸ ʚ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ. 

2.2.3. ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ çʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠè 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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– ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ; 

– ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʠʣʠ ʚʳʙʦʨʦʯʥʦ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ; 

– ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ ʦʪ ʜʨʫʛʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

– ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʫʩʪʥʳʡ ʨʘʩʩʢʘʟ ʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʫʶ ʪʝʤʫ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʘʟʥʳʭ ʪʠʧʦʚ ʨʝʯʠ: 
ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ; 

– ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ ʩ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʤ ʧʦʨʷʜʢʦʤ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ, ʥʘʭʦʜʠʪʴ 

ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʧʨʦʧʫʩʢʠ; 

– ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʜʦʧʫʱʝʥʳ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʝʯʠ; 

– ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷʤʠ ʠ 
ʩʦʯʠʥʝʥʠʷʤʠ ʠ ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʠʭ ʩ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʤ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ; 

– ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ: ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʪʝʢʩʪ ʩ 
ʠʩʭʦʜʥʳʤ (ʜʣʷ ʠʟʣʦʞʝʥʠʡ) ʠ ʩ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝʤ, ʟʘʜʘʯʘʤʠ, ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʦʙʱʝʥʠʷ (ʜʣʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷ-

ʪʝʣʴʥʦ ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ); 

– ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʥʦʨʤʳ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʠ ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʤ ʦʙʱʝʥʠʠ (sms-ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ, 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʧʦʯʪʘ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʩʚʷʟʠ). 

2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чте-

ние художественных произведений, которые помогут им сформировать 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 литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуника-

тивными и эстетическими возможностями  языка, используемыми в художественных произведени-

ях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу-

чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сфор-

мированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая прави-

ла речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед зна-

комой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо-

знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

2.3.1. ɺʠʜʳ ʨʝʯʝʚʦʡ ʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте-

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять глав-

ную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и уста-

навливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответ-

ствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

по содержанию произведения; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-

вываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступ-

ки героев, соотнося их с содержанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʫ ʢʘʢ ʚʠʜ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ; 

– ʧʨʝʜʚʦʩʭʠʱʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʧʦ ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ ʠ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʡ ʦʧʳʪ; 

– ʚʳʜʝʣʷʪʴ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʛʣʘʚʥʫʶ, ʥʦ ʠ ʠʟʙʳʪʦʯʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ; 

– ʦʩʤʳʩʣʠʚʘʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʠ ʚʳʩʢʘ-

ʟʚrʘʪʴ ʩʫʞʜʝʥʠʝ; 
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– ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʘʚʪʦʨʩʢʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʛʝʨʦʶ ʠ ʝʛʦ ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ; 

– ʦʪʤʝʯʘʪʴ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʩʚʦʝʛʦ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʯʪʝʥʠʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ 
ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ; 

– ʦʬʦʨʤʣʷʪʴ ʩʚʦʶ ʤʳʩʣʴ ʚ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʨʝʯʝʚʦʝ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ ʥʝʙʦʣʴʰʦʛʦ ʦʙʲʸʤʘ (ʧʦ-

ʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ): ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʘʚʪʦʨʩʢʠʡ ʪʝʢʩʪ, ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʡ ʪʝ-

ʤʝ ʠʣʠ ʦʪʚʝʯʘʷ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ; 

– ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʠ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʪʴ ʚʳʩʢʘ-

ʟʘʥʥʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʧʨʠʤʝʨʘʤʠ ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ; 

– ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʧʠʩʢʠ ʠʟ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʜʣʷ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ. 

2.3.2. ʂʨʫʛ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʤʠʨʝ ʜʝʪʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʟʥʘʢʦʤʩʪʚʘ ʩ ʚʳʜʘʶʱʠʤʠʩʷ ʧʨʦ-

ʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 

– ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʧʨʝʜʧʦʯʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʨʫʛ ʯʪʝʥʠʷ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʠ ʧʦʟʥʘʚʘ-

ʪʝʣʴʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ; 

– ʧʠʩʘʪʴ ʦʪʟʳʚ ʦ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʡ ʢʥʠʛʝ; 

– ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤ ʢʘʪʘʣʦʛʦʤ; 

– ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʜʝʪʩʢʦʡ ʧʝʨʠʦʜʠʢʦʡ. 

2.3.3. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʘʷ ʧʨʦʧʝʜʝʚʪʠʢʘ 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-

бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ, ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʪʝʢʩʪʦʚ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʷʜ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʠʭ 
ʧʦʥʷʪʠʡ (ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʘʷ ʠ ʘʚʪʦʨʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ, ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʪʝʢʩʪʘ, ʛʝʨʦʡ, ʘʚʪʦʨ) ʠ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʦʣʠʮʝʪʚʦʨʝʥʠʝ, ʤʝʪʘʬʦʨʘ, ʵʧʠ-

ʪʝʪ); 

– ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʧʨʦʟʘʠʯʝʩʢʠʡ ʠʣʠ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʡ ʪʝʢʩʪ ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʘʚʪʦʨʩʢʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, 
ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ). 

2.3.4. ʊʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 



 41 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʪʚʦʨʯʝʩʢʠ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ (ʦʪ ʣʠʮʘ ʛʝʨʦʷ, ʦʪ ʘʚʪʦʨʘ), ʜʦʧʦʣʥʷʪʴ ʪʝʢʩʪ; 

– ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ ʧʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ; 

– ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʛʨʫʧʧʝ, ʩʦʟʜʘʚʘʷ ʠʥʩʮʝʥʠʨʦʚʢʠ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ, ʩʮʝʥʘʨʠʠ, ʧʨʦʝʢʪʳ; 

– ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʪʝʢʩʪ (ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ï ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ ï ʨʘʟʚʸʨʥʫʪʳʡ 

ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ; ʦʧʠʩʘʥʠʝ ï ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʛʝʨʦʷ). 

2.4. Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут началь-

ный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с культурой страны (стран)изучаемого языка не только заложит основы уважитель-

ного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование 

позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на ино-

странном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверст-

никами, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обу-

чающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возмож-

ностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от род-

ного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по-

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;  

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.4.1. ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ 

Говорение 
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Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге, о своей квартире или доме,  о праздниках в своей 

стране и стране изучаемого языка, днях рождения, о здоровом питании, любимых животных, 

распорядке дня, временах года, школьных занятиях и школе, о родном городе, о своих пу-

тешествиях, хобби, о своей стране, Англии и США. Выпускник научится рассказывать сти-

хи, исполнять песни и пересказывать небольшие тексты. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʥʘʠʟʫʩʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ; 

– ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʢʨʘʪʢʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ ʧʝʨʩʦʥʘʞʘ; 

– ʢʨʘʪʢʦ ʠʟʣʘʛʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

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

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʥʘ ʩʣʫʭ ʘʫʜʠʦʪʝʢʩʪ ʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʱʫʶʩʷ ʚ ʥʸʤ ʠʥʬʦʨʤʘ-

ʮʠʶ; 

– ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫʘʣʴʥʫʶ ʠʣʠ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʧʨʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʠ ʥʘ ʩʣʫʭ ʪʝʢʩʪʦʚ, ʩʦ-

ʜʝʨʞʘʱʠʭ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ ʩʣʦʚʘ. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʜʦʛʘʜʳʚʘʪʴʩʷ ʦ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʭ ʩʣʦʚ ʧʦ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫ; 

– ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʩʥʦʚʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʥʘʣʠʯʠʝ ʥʝʢʦʪʦʨʦʛʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʥʝ-

ʟʥʘʢʦʤʳʭ ʩʣʦʚ. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 

– отвечать на вопросы к тексту в письменной форме 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– Å ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʩʩʢʘʟ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʧʦ ʧʣʘʥʫ/ʢʣʶʯʝʚʳʤ ʩʣʦʚʘʤ; 

– Å ʟʘʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʫʶ ʘʥʢʝʪʫ; 
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– Å ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʦʬʦʨʤʣʷʪʴ ʢʦʥʚʝʨʪ, ʩʝʨʚʠʩʥʳʝ ʧʦʣʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʳ (ʘʜʨʝʩ, ʪʝ-

ʤʘ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ). 

2.4.2. ʗʟʳʢʦʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʦʧʝʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠʤʠ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʠ ʠʭ ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʶ; 

– ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʟʫʯʝʥʥʳʤʠ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ ʯʪʝʥʠʷ; 

– ʫʪʦʯʥʷʪʴ ʥʘʧʠʩʘʥʠʝ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʩʣʦʚʘʨʶ; 

– ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʵʢʨʘʥʥʳʡ ʧʝʨʝʚʦʜ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʩʣʦʚ (ʩ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʥʘ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ ʠ 
ʦʙʨʘʪʥʦ). 

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 особенно-

стей. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʷʟʫʶʱʝʝ r ʚ ʨʝʯʠ ʠ ʫʤʝʪʴ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ; 

– ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʠʥʪʦʥʘʮʠʶ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ; 

– ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʦ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʥʘ ʩʣʫʞʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ (ʘʨʪʠʢʣʷʭ, ʩʦʶʟʘʭ, ʧʨʝʜʣʦ-

ʛʘʭ); 

– ʯʠʪʘʪʴ ʠʟʫʯʘʝʤʳʝ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʠ. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʫʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ; 

– ʦʧʠʨʘʪʴʩʷ ʥʘ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ (ʠʥʪʝʨʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ 

ʩʣʦʞʥʳʝ ʩʣʦʚʘ). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре-

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; Present Perfect, 

Present Continuous, модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

ɺ ʧrʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʫʟʥʘʚʘʪʴ ʩʣʦʞʥʦʩʦʯʠʥʸʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ and ʠ but; 

– ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʙʝʟʣʠʯʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (Itôs cold..Itôs 5 oôclock. Itôs interesting), ʧʨʝʜ-

ʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ there is/there are; 

– ʦʧʝʨʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ some, any (ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʩʣʫʯʘʠ ʫʧʦ-

ʪʨʝʙʣʝʥʠʷ: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? ð No, there isnôt any); 

– ʦʧʝʨʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʥʘʨʝʯʠʷʤʠ ʚʨʝʤʝʥʠ (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
ʥʘʨʝʯʠʷʤʠ ʩʪʝʧʝʥʠ (much, little, very); 

– ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʠ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤ ʧʨʠʟʥʘʢʘʤ (ʩʫʱʝ-

ʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʝ, ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʝ, ʤʦʜʘʣʴʥʳʝ/ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʛʣʘʛʦʣʳ). 

2.4.3 ʉʦʮʠʦʣʠʥʛʚʠʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʤʝʥʠʷ 

Выпускник научится: 

– устанавливать контакт, используя простейшие вежливые формы приветствия и прощания; 

– высказать благодарность(thank you, not at all) и извинение (sorry);  

– предлагать выполнить действие совместно (let’s … would you like to …?);  

– высказывать просьбу (could you …? would you ... please?); 

– выразить согласие ( I’d love too, with pleasure, I agree) или несогласие (I disagree, I don’t think 

so);  

– составить простой телефонный разговор (could I speak to …? It’s John here)  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ:  

– ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʪʴ ʙʝʩʝʜʫ ʠ ʤʦʪʠʚʠʨʦʚʘʪʴ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ,  

– ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʴ ʨʘʟʛʦʚʦʨ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʧʝʨʝʩʧʨʦʩ ʠ tag questions. 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци-

ях; 

– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
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– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, ана-

лизом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таб-

лиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

2.5.1. ʏʠʩʣʘ ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному пра-

вилу (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), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʢʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʯʠʩʣʘ ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷʤ, ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

– ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʝʜʠʥʠʮʫ ʜʣʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʡ ʚʝʣʠʯʠʥʳ (ʜʣʠʥʳ, ʤʘʩʩʳ, ʧʣʦʱʘʜʠ, ʚʨʝʤʝʥʠ), ʦʙʲ-

ʷʩʥʷʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ. 

2.5.2. ɸʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таб-

лиц 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 действия, со 

скобками и без скобок). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʚʝʣʠʯʠʥʘʤʠ; 

– ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʜʣʷ ʫʜʦʙʩʪʚʘ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ; 

– ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ (ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʦʙʨʘʪʥʦʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʧʨʠʢʠʜʢʠ ʠ 
ʦʮʝʥʢʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʜʨ.). 

2.5.3. ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʚʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения зада-

чи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1-2 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʜʦʣʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʧʦ ʟʥʘʯʝʥʠʶ ʝʸ ʜʦʣʠ (ʧʦʣʦʚʠʥʘ, 
ʪʨʝʪʴ, ʯʝʪʚʝʨʪʴ, ʧʷʪʘʷ, ʜʝʩʷʪʘʷ ʯʘʩʪʴ); 

– ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʚ 3ï4 ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

– ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʨʘʟʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯʠ. 

2.5.4. ʇʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʬʠʛʫʨʳ 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʠ ʥʘʟʳʚʘʪʴ ʛʝʦʤʝʪʨʠ-

ʯʝʩʢʠʝ ʪʝʣʘ: ʧʘʨʘʣʣʝʣʝʧʠʧʝʜ, ʧʠʨʘʤʠʜʫ, ʮʠʣʠʥʜʨ, ʢʦʥʫʩ. 

2.5.5. ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʚʳʯʠʩʣʷʪʴ ʧʝʨʠʤʝʪʨ ʤʥʦʛʦʫʛʦʣʴʥʠʢʘ, ʧʣʦʱʘʜʴ 

ʬʠʛʫʨʳ, ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʠʟ ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢʦʚ. 

2.5.6. ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ 

Выпускник научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʯʠʪʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʛʦʪʦʚʳʝ ʢʨʫʛʦʚʳʝ ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ; 

– ʜʦʩʪʨʘʠʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʫʶ ʛʦʪʦʚʫʶ ʩʪʦʣʙʯʘʪʫʶ ʜʠʘʛʨʘʤʤʫ; 

– ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʦʙʦʙʱʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʫʶ ʚ ʩʪʨʦʢʘʭ ʠ ʩʪʦʣʙʮʘʭ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ 
ʪʘʙʣʠʮ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤ; 

– ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʩʚʷʟʢʠ ʠ ʩʣʦʚʘ (ç»ʠ»è, 

çʝʩʣʠ» ʪʦ»è, çʚʝʨʥʦ/ʥʝʚʝʨʥʦ, ʯʪʦ»è, çʢʘʞʜʳʡè, çʚʩʝè, çʥʝʢʦʪʦʨʳʝè, çʥʝè); 

– ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ, ʟʘʧʠʩʳʚʘʪʴ ʠ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʶ (ʧʨʦʩʪʦʡ ʘʣʛʦʨʠʪʤ), ʧʣʘʥ ʧʦʠʩʢʘ ʠʥ-

ʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

– ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʦʜʥʫ ʠ ʪʫ ʞʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʫʶ ʚ ʨʘʟʥʦʡ ʬʦʨʤʝ (ʪʘʙʣʠʮʳ ʠ ʜʠʘ-

ʛʨʘʤʤʳ); 

– ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ 

ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʘʙʣʠʮ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤ; 

– ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ 
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(ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ, ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʦʙʦʙʱʘʪʴ ʜʘʥʥʳʝ, ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʚʦʜʳ ʠ ʧʨʦʛʥʦʟʳ). 

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 ос-

новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать неко-

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при-

родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

2.6.1. ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʧʨʠʨʦʜʘ 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, 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 из-

дания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚʠʨʪʫʘʣʴ-

ʥʳʭ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʡ ʠ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ, ʩʦʙʨʘʥʥʳʭ ʠʟ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʘ; 

– ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʥʝʩʪʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʝʸ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ, 
ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ ʵʢʦʣʦʛʠʯʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʰʢʦʣʝ ʠ ʚ ʙʳʪʫ (ʨʘʟʜʝʣʴʥʳʡ ʩʙʦʨ ʤʫʩʦʨʘ, ʵʢʦ-

ʥʦʤʠʷ ʚʦʜʳ ʠ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ) ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʝ; 

– ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʩʪʳʤʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʷ ʩʘʤʦʯʫʚʩʪʚʠʷ ʜʣʷ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, 
ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ, ʧʨʘʚʠʣʘ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʣʠʯʥʦʡ ʛʠʛʠʝʥʳ; 

– ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʜʦʤʝ, ʥʘ ʫʣʠʮʝ, ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ ʩʨʝʜʝ, ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ 

ʧʝʨʚʫʶ ʧʦʤʦʱʴ ʧʨʠ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ; 

– ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ, ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʦʢʨʫ-

ʞʘʶʱʝʛʦ ʤʠʨʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʝʸ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

2.6.2. ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-

рацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

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, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʥʝʨʘʟʨʳʚʥʫʶ ʩʚʷʟʴ ʩ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʤʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʛʨʫʧ-
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ʧʘʤʠ; 

– ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʜʣʷ ʩʪʨʘʥʳ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʩʦʙʳʪʠʷʭ ʠ ʬʘʢʪʘʭ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʠ 
ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ; ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʠʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʙʫʜʫʱʝʝ, ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʷ ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ ʯʫʚʩʪʚʦ 

ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ; 

– ʥʘʙʣʶʜʘʪʴ ʠ ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʤʠʨʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʝʛʦ ʩʦʟʠʜʘ-

ʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʙʣʘʛʦ ʩʝʤʴʠ, ʚ ʠʥʪʝʨʝʩʘʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʧʨʦʬʝʩ-

ʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʵʪʥʦʩʘ, ʥʘʮʠʠ, ʩʪʨʘʥʳ; 

– ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʠ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ ʜʦʛʦʚʦʨʸʥʥʦʩʪʠ ʠ 
ʧʨʘʚʠʣʘ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʨʘʚʠʣʘ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩʦ ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ ʠ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ ʚ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʙʩʪʘ-

ʥʦʚʢʝ, ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙ-

ʨʘʟʦʚʘʪʝʣʥɹʦʡ ʩʨʝʜʝ; 

– ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʦʙʱʫʶ ʮʝʣʴ ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʧʫʪʠ ʝʸ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ, ʜʦʛʦʚʘʨʠʚʘʪʴ-

ʩʷ ʦ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʬʫʥʢʮʠʡ ʠ ʨʦʣʝʡ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʟʘʠʤʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ. 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся бу-

дут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече-

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в раз-

личных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании 

и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных ин-

струментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой дея-

тельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные зна-

ния и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культур-

ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

2.7.1. ʄʫʟʳʢʘ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ 

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 дея-
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тельности; 

– 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 особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 

и др.). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-

ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

– ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʡ ʜʦʩʫʛ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʫʶ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴ-

ʥʦʩʪʴ, ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʪʴ. 

2.7.2. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴ-

ʥʦʩʪʠ (ʚ ʧʝʥʠʠ ʠ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʠ ʤʫʟʳʢʠ, ʠʛʨʝ ʥʘ ʜʝʪʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʠʥ-

ʩʪʨʫʤʝʥʪʘʭ, ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʦʤ ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʠ ʠʤʧʨʦʚʠʟʘʮʠʠ); 

– ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʠʩʪʝʤʫ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʢʦʚ ʜʣʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʚ ʥʦʪʥʦʤ ʧʠʩʴʤʝ ʧʨʠ ʧʝʥʠʠ ʧʨʦ-

ʩʪʝʡʰʠʭ ʤʝʣʦʜʠʡ; 

– ʚʣʘʜʝʪʴ ʧʝʚʯʝʩʢʠʤ ʛʦʣʦʩʦʤ ʢʘʢ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʠ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʠ ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʚʰʠʭ ʝʛʦ ʤʫʟʳʢʘʣʴ-

ʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ. 

2.7.3. ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʘʷ ʢʘʨʪʠʥʘ ʤʠʨʘ 

Выпускник научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʷʚʣʝʥʠʷ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ ʚʳʙʦʨʝ ʦʙ-

ʨʘʟʮʦʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʦʜʦʚ ʤʠʨʘ; 

– ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʦʤʦʱʴ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʰʢʦʣʴʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʤʘʩʩʦʚʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷ-

ʪʠʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʰʠʨʦʢʦʡ ʧʫʙʣʠʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝ-

ʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʧʝʥʠʝ, ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʝ ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʜʨʘʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʠ ʜʨ.), ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʤʫ-

ʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʢʦʣʣʝʢʮʠʠ (ʬʦʥʦʪʝʢʘ, ʚʠʜʝʦʪʝʢʘ). 
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2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изоб-

разительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло-

щённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, люб-

ви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способ-

ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни края, наполнятся кон-

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, её историю и народ, появится осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 
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2.8.1. ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ ʚʠʜʳ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы 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 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

страны пребывания, показывать на примерах их роль и назначение. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ ʠʭ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʩʶʞʝʪ ʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚ ʟʥʘʢʦʤʳʭ ʧʨʦʠʟ-

ʚʝʜʝʥʠʷʭ; 

– ʚʠʜʝʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʛʦ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ (ʢʘʨʪʠʥʳ, ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʘ, ʩʢʫʣʴ-

ʧʪʫʨʘ ʠ ʪ.ʜ. ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʥʘ ʫʣʠʮʝ, ʚ ʙʳʪʫ); 

– ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʦ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ, ʠʟʦʙʨʘʞʘ-

ʶʱʠʭ ʧʨʠʨʦʜʫ ʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷʭ. 

2.8.2. ɸʟʙʫʢʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. ʂʘʢ ʛʦʚʦʨʠʪ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пе-

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра-

зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-

листики произведений народных художественных промыслов в России и страны пребыва-

ния. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʷʟʳʢʘ ʞʠʚʦʧʠʩʠ, ʛʨʘʬʠʢʠ, ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ, ʜʝʢʦ-

ʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʭʫʜʦ-

ʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʝ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʩʦʩʪʦʷ-

ʥʠʷ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʦʪʪʝʥʢʠ ʮʚʝʪʘ, ʧʨʠ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʞʠʚʦʧʠʩʥʳʭ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʡ ʥʘ ʟʘʜʘʥ-
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ʥʳʝ ʪʝʤʳ; 

– ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʬʦʨʤʳ, ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʫʪʸʤ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ, ʩʦ-

ʟʜʘʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʦʙʨʘʟʳ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʬʘʥʪʘʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʫʱʝʩʪʚʘ ʠ ʧʦʩʪʨʦʝʢ ʩʨʝʜ-

ʩʪʚʘʤʠ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. 

2.8.3. ɿʥʘʯʠʤʳʝ ʪʝʤʳ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. ʆ ʯʸʤ ʛʦʚʦʨʠʪ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʠʜʝʪʴ, ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʠ ʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʢʨʘʩʦʪʫ ʠ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʟʜʘʥʠʡ, 
ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ; 

– ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʠ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʨʘʟʥʠʮʫ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦ ʢʨʘʩʦʪʝ ʯʝʣʦ-

ʚʝʢʘ ʚ ʨʘʟʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨʘʭ ʤʠʨʘ, ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʪʝʨʧʠʤʦʩʪʴ ʢ ʜʨʫʛʠʤ ʚʢʫʩʘʤ ʠ ʤʥʝʥʠʷʤ; 

– ʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʧʝʡʟʘʞʠ, ʥʘʪʶʨʤʦʨʪʳ, ʧʦʨʪʨʝʪʳ, ʚʳʨʘʞʘʷ ʢ ʥʠʤ ʩʚʦʸ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ; 

– ʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʤʥʦʛʦʬʠʛʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʥʘ ʟʥʘʯʠʤʳʝ ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʪʝʤʳ ʠ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ ʥʘ ʵʪʠ ʪʝʤʳ. 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и со-

циально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необ-

ходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возник-

новения и развития; 

– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзь-

ям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-

ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использо-

вания сформированных в рамках учебного предмета ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙ-
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ʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределе-

ние ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобрете-

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного обще-

ния со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ – иссле-

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-

ности на основе сформированных ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

живать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать дру-

гим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

2.9.1. ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʠ ʦʙʱʝʪʨʫʜʦʚʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ. ʆʩʥʦʚʳ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʪʨʫʜʘ, ʩʘʤʦ-

ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди-

телей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и ру-

ководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʫʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦ ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʪʨʫʜʫ ʣʶʜʝʡ; 

– ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʪʨʘʜʠʮʠʡ, ʦʪʨʘʞʸʥʥʳʭ ʚ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʤ ʤʠʨʝ, 

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʪʨʘʜʠʮʠʡ ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʜʠʥʘʩʪʠʡ ʢʘʢ ʩʚʦʝʛʦ ʨʝʛʠʦʥʘ, ʪʘʢ ʠ ʩʪʨʘʥʳ, ʠ ʫʚʘʞʘʪʴ 

ʠʭ; 

– ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʜ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʫʯʠʪʝ-

ʣʷ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʫʶ ʧʨʦʝʢʪʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʤʘʣʳʭ ʛʨʫʧʧʘʭ: ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʟʘʤʳʩʝʣ, ʠʩ-

ʢʘʪɹ ʧʫʪʠ ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ ʝʛʦ ʚ ʧʨʦʜʫʢʪʝ, ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ ʛʦʪʦʚʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ 

(ʠʟʜʝʣʠʷ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ). 

2.9.2. ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʨʫʯʥʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʛʨʘʤʦʪʳ 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 
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– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(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 из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʠ ʚʳʩʪʨʘʠʚʘʪʴ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʫʶ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠʣʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʟʘʤʳʩʣʘ; 

– ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʪʴ ʢʦʥʝʯʥʳʡ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʭʫ-

ʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʡ ʠʣʠ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ. 

2.9.3. ʂʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʦʙʲʸʤʥʫʶ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʫʶ ʥʘ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʭ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʬʦʨʤʘʭ, ʩ 
ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷʤʠ ʠʭ ʨʘʟʚʸʨʪʦʢ; 

– ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʳʩʣʝʥʥʳʡ ʦʙʨʘʟ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʩ ʮʝʣʴʶ ʨʝʰʝʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʦʡ 

ʟʘʜʘʯʠ ʠʣʠ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ 

ʵʪʦʪ ʦʙʨʘʟ ʚ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ. 

2.10. Физическая культура 
(ʜʣʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʭ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʢʘʟʘʥʠʡ ʜʣʷ ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ 

ʠʣʠ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ ʧʦ ʥʘʛʨʫʟʢʝ) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

– начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших зака-

ливающих процедур. 

Обучающиеся: 

– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 
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– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь-

зовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-

ращения; 

– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; плавать простейшими способами; будут демонстри-

ровать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

2.10.1. ɿʥʘʥʠʷ ʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-

ное развитие; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʳʷʚʣʷʪʴ ʩʚʷʟʴ ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʩ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʠ ʦʙʦʨʦʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ; 

– ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ ʨʦʣʴ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ ʚ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʠ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ; ʧʣʘʥʠ-

ʨʦʚʘʪʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʩʚʦʝʡ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʚʥʝʰʢʦʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʩʚʦʝʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 

2.10.2. ʉʧʦʩʦʙʳ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Выпускник научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-

действия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-
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кой. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʚʝʩʪʠ ʪʝʪʨʘʜʴ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʩ ʟʘʧʠʩʷʤʠ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ ʫʪʨʝʥʥʝʡ ʛʠʤ-

ʥʘʩʪʠʢʠ, ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʦʢ, ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ, 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʟʘ ʜʠʥʘʤʠʢʦʡ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠ-

ʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 

– ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦ ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ ʨʘʟʚʠ-

ʪʠʶ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ; 

– ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʧʨʠʸʤʳ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʜʦʚʨʘʯʝʙʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʧʨʠ ʪʨʘʚʤʘʭ ʠ ʫʰʠʙʘʭ. 

2.10.3. ʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гиб-

кости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного ве-

са и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

– ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʫʶ ʦʩʘʥʢʫ, ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʝ ʪʝʣʦʩʣʦʞʝʥʠʝ; 

– ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠ ʢʨʘʩʠʚʦ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ; 

– ʠʛʨʘʪʴ ʚ ʙʘʩʢʝʪʙʦʣ, ʬʫʪʙʦʣ ʠ ʚʦʣʝʡʙʦʣ ʧʦ ʫʧʨʦʱʸʥʥʳʤ ʧʨʘʚʠʣʘʤ; 

– ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʪʝʩʪʦʚʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʳ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ; 

– ʧʣʘʚʘʪʴ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ. 

3.·Учебный план начального общего образования 

Учебный план Государственного образовательного учреждения – средней общеобразователь-

ной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Румынии, реа-

лизующего основную образовательную программу начального общего образования фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-

зования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания об-

разования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступа-

ет в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

– закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, уме-

ние планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
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– формируются универсальные учебные действия; 

– развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с об-

ществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в вы-

боре видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабора-

торные занятия, экскурсии и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому и родному языкам, литера-

турному чтению, родной литературе, иностранному языку, математике, окружающему миру, осно-

вам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, техно-

логии, физической культуре, приведены в разделе «Примерные программы отдельных учебных 

предметов» примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечива-

ет реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся), используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направ-

лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательные 

учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учё-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посред-
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ством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, кур-

сов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финан-

сирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 10 и более человек. 

Для учащихся 1–4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 неде-

ли, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе – 35 минут; 

– во 2 – 4 классах – 40 минут. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

– личностное развитие обучающихся; 

– формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

– обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

– развитие творческих способностей обучающихся; 

– обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельности 

по применению предметных знаний обучающихся; 

– удовлетворение социальных запросов. 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими образовательными областями: 

филология, математика, естествознание, физическая культура, искусство и технология. 

ʌʠʣʦʣʦʛʠʷ  

Задачи реализации содержания: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘ 

Задачи реализации содержания: 

– развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

ʆʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ ʠ ʝʩʪʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ (ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ) 

Задачи реализации содержания: 

– формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
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– осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

– формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

ʆʩʥʦʚʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ 

Задачи реализации содержания: 

– воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

ʀʩʢʫʩʩʪʚʦ (ʤʫʟʳʢʘ  ʠ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ) 

Задачи реализации содержания: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 

Задачи реализации содержания: 

– формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

Задачи реализации содержания: 

– укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социально-

му развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Учебный план представляет собой нормативно-правовую основу для работы школы. В нем от-

ражены основные показатели базисного учебного плана: представлены все образовательные обла-

сти, выполнены нормативы максимального объема аудиторной нагрузки учащихся. 
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Базисный учебный план 

начального общего образования 

средней школы при Посольстве России в Румынии 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I  II  III  IV  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык – 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы светской этики – – – 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 22,5 86,5 

ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

(ʢʨʫʞʢʠ, ʩʝʢʮʠʠ, ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ ʜʝ-

ʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʜʨ.) 
10 10 10 10 40 

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-
чающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего об-

разования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образо-

вательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать ре-

ализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсаль-

ных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обес-

печивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохра-

няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опре-

деляется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

– устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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– определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

– выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

4.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

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 уча-

стию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой цен-

ностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ на основе: 

– 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; 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʦʡ ʩʬʝʨʳ ʣʠʯʥʦʩʪʠ на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴʩʷ как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке); 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʳ ʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и уме-

ния адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 

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

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частно-

сти проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ: 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осу-

ществления; 

– применять способы решения проблем творческого и поискового характера; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

– применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

– использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

– активно использовать  речевые  средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изобра-

жения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

– применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной формах; 

– применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить  

рассуждения, отнесения к известным понятиям;  

– слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

– определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

– применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

– применять базовые  предметные и межпредметные понятиями, отражающими существен-
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ные связи и отношения между объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме-

та. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

4.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективно-

сти образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основ-

ные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учеб-

ная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является од-

ной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, ко-

торая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоя-

тельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 

ʇʦʥʷʪʠʝ çʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷè 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие 

широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обу-

чению. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом зна-

чении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельно-

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

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия от-

крывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель-

ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме-

ние учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся в требованиях ФГОС обозначены: 
– соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
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ʌʫʥʢʮʠʠ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой развитие 

каждого из видов УУД определяется  его отношением с другими видами УУД и общей логикой 

возрастного развития. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней обра-

зовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостного образова-

тельного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятель-

ности учащихся. Универсальные учебные действия выступают как цель, результат и одновременно 

как  средство специально организованной учебной деятельности детей и подростков. Формирова-

ние универсальных учебных действий обеспечивает личности переход от осуществляемой сов-

местно и под руководством  педагога учебной деятельности к деятельности самообразования и са-

мовоспитания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-

мирования психологических способностей обучающегося. 

ɺʠʜʳ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це-

лям общего образования, можно выделить четыре блока: ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʡ (ʚʢʣʶʯʘʶ-

ʱʠʡ ʪʘʢʞʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʠ), ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ и ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует вы-

делить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: ʢʘʢʦʝ 

ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʢʘʢʦʡ ʩʤʳʩʣ ʠʤʝʝʪ ʜʣʷ ʤʝʥʷ ʫʯʝʥʠʝ? – и уметь на него отвечать; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 
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– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата 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. 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с исполь-

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

– 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 цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; пони-

мание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

ɿʥʘʢʦʚʦ-ʩʠʤʚʦʣʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-симво-

лическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

ʃʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʨʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ: 

– формулирование проблемы; 
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– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

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 альтерна-

тивных 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 зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ-

ных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-

стей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-

тельной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельно-

сти ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учеб-

ных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-

дами 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 и 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 формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребён-

ка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и ре-

зультаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я–концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и ока-

зывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʥʘ ʨʘʟ-

ʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1
 к
л
а
с
с

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей се-

мье, к своим род-

ственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать жизнен-

ные ситуаций и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на осно-

ве существенных при-

знаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в па-

ре. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
2
 к
л
а
с
с

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг» 

2. Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  Коррек-

тировать выполнение 

задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим зада-

вать вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; само-

стоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; состав-

лять простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно  

найти необходимую 

информацию для вы-

полнения задания. 

6. Находить необходи-

мую информацию, как в 

учебнике, так и в сло-

варях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные про-

стые выводы. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
3
 к
л
а
с
с

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью само-

стоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы. 

8. Оценка своего за-

дания по параметрам, 

заранее представлен-

ным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая до-

полнительная инфор-

мация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источни-

ки информации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспо-

нат, модель, иллюстра-

ция и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
4
 к
л
а
с
с

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других на-

родов. 

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его выпол-

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая до-

полнительная инфор-

мация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источни-

ки информации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцикло-

педий, справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять и отби-

рать информацию, по-

лученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, спра-

вочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном или развёр-

нутом виде. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и до-

полнительных све-

дений. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллек-

тивных решений. 
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4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организа-

ции учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мыш-

ления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для форми-

рования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуника-

ции). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприя-

тия. 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 средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразитель-

ное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсаль-

ных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 



 73 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собесед-

ника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника фор-

ме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль-

турой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для форми-

рования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности лично-

сти, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уваже-

ния и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь ло-

гических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимо-

стями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставлен-

ной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической си-

туации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучаю-

щийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспе-

чивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской идентичности: 

– умения различать государственную символику Российской Федерации, страны пребывания, 
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описывать достопримечательности столицы, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях России и 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует приня-

тию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем ми-

ре. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, позна-

вательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизнен-

ного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

гражданской идентичности 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 передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формирова-

нием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятив-

ным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации дей-

ствий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий спо-

собу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия за-

мыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение со-

кровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эсте-
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тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются 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 предло-

женных 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, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отоб-

ражению 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, коррекцию 

и оценку; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест-

но-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных действий: 

– основ общекультурной и 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; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-
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структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений плани-

ровать 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). 

4.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универ-

сальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентнос-

ти обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формиро-

вании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникатив-

ных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формиро-

вания универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою де-

ятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

– критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

– уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

– основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной сре-

де; 

– использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
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таких общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

– 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 универсальных 

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 системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учеб-

ных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета из-

бежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внекласс-

ной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация си-

стемы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Ска-

нирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, ис-

пользование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редак-

торе. 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 сообщения в ви-

де цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естествен-

но-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
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Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Со-

хранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск инфор-

мации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельно-

сти. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с уст-

ным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной об-

разовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объек-

тов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и про-

цессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лаборато-

рий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ʨʝʘʣʠ-

ʟʫʝʪʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

– 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 результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные дей-

ствия 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 соответствующих умений в различных пред-

метах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный ва-

риант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с ос-

новными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстра-

ции, 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, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной ли-

тературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностран-

ном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Ис-

пользование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов ин-

форматики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение не-

обходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Пред-

ставление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измере-

ние, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использовани-

ем инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добав-

ление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастно-

сти, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультиплика-

ции и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собран-

ных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

4.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному об-

щему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей обра-

зовательной системы.Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорировани-

ем задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как комму-

никативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступ-

ления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образо-

вания) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обу-

чающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, кото-

рое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образова-

ния приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обуча-

ющихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В част-

ности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей 

к обучению на русском (неродном) языке. 
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Исследования ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʜʝʪʝʡ ʢ ʦʙʫʯʝʥʠʶ ʚ ʰʢʦʣʝ при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплекс-

ное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-

торная координация), физической и умственной работоспособности. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ к школе – сложная системная характеристика психического раз-

вития ребёнка 6 – 7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её са-

мостоятельному 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 готовность, ум-

ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готов-

ность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познаватель-

ных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирую-

щееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие любо-

знательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминиро-

ванием 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 продуктив-

ного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи-

зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, само-

критичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм вы-

ражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвос-

хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению яв-

ляется сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовно-

сти к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей го-

товность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высо-

кой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает осо-

бую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-

тельных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, пред-

ставлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лекси-

ческой, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Па-

мять и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
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внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отраже-

ние в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях при-

лагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё по-

ведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред-

ства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего об-

разования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обу-

чающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

чения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем-

ственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое долж-

но быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диа-

гностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на сле-

дующей ступени. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для боль-

шинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный пе-

риод выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образо-

вания обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в част-

ности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 
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ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʜʣʷ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ 

ʰʢʦʣʝ, ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʰʢʦʣʝ 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

– смыслообразование; 

– самоопределение. 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, ком-

муникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самооб-

разованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». 

Отрыв слова от предмета, до-

стижение нового уровня обоб-

щения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

5.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается си-

стематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыраже-

нии. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспе-

чивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную зада-

чу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обес-

печивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельно-

сти, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предме-

та, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обуче-

ния, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход поз-
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волит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной дея-

тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и комму-

никативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна-

ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе являет-

ся 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 целью, определять своё знание и не-

знание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ре-

бёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В про-

цессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 

о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят измене-

ния в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (личност-

ным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

– ʧʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʫʶ ʟʘʧʠʩʢʫ, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ори-

ентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, резуль-

таты изучения учебного предмета; 

– ʦʩʥʦʚʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

– ʚʘʨʠʘʥʪʳ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятель-

ности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

– ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования при-

водится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального об-

щего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов форми-

руются с учётом национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбран-

ного комплекта учебников. 
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5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

5.2.1. ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основ-

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации. ɸʥʘʣʠʟ ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ, ʷʟʳʢʦʚʳʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 

ʪʝʢʩʪʘ. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на ос-

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фраг-

мента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв ʝ, ʸ, ʶ, ʷ. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии. 
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Письмо. ʋʩʚʦʝʥʠʝ ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʧʨʠ ʧʠʩʴʤʝ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʝʣʢʦʡ ʤʦʪʦʨʠʢʠ ʧʘʣʴʮʝʚ ʠ 

ʩʚʦʙʦʜʳ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʨʫʢʠ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʥʘ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʣʠʩʪʘ ʚ ʪʝʪʨʘʜʠ ʠ 

ʥʘ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʢʣʘʩʩʥʦʡ ʜʦʩʢʠ.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение раз-

борчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списыва-

ния текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

– раздельное написание слов; 

– обозначение гласных после шипящих (ʯʘ – ʱʘ, ʯʫ – ʱʫ, ʞʠ – ʰʠ); 

– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение пар-

ных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. ʌʦʥʝʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ʲ и .ɹ 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа ʩʪʦʣ, ʢʦʥʴ; в 

словах с йотированными гласными ʝ, y , ʁ , ̫ ; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, аб-

заца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʪʝʢʩʪʫ ʠʣʠ ʫʪʦʯʥʝʥʠʝ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʪʦʣʢʦʚʦʛʦ ʩʣʦʚʘʨʷ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙ ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʳʭ ʠ ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ, ʦ ʧʨʷʤʦʤ ʠ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʤ 

ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʩʣʦʚʘ. ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʟʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚ ʨʝʯʠ ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ ʠ ʘʥʪʦʥʠʤʦʚ. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с од-

нозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʩʫʬʬʠʢʩʦʚ ʠ ʧʨʠʩʪʘʚʦʢ. ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʦʜʥʦ-
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ʢʦʨʝʥʥʳʭ ʩʣʦʚ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʩʫʬʬʠʢʩʦʚ ʠ ʧʨʠʩʪʘʚʦʢ. ʈʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ. 

Морфология. Части речи; ʜʝʣʝʥʠʝ ʯʘʩʪʝʡ ʨʝʯʠ ʥʘ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʩʣʫʞʝʙʥʳʝ. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʧʘʜʝʞʥʳʭ ʠ ʩʤʳʩʣʦʚʳʭ (ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʭ) ʚʦʧʨʦʩʦʚ. Определение принад-

лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝ-

ʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ʠʡ, -ʴ,̫ -ʦʚ, -ʠʥ. ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʠʤʸʥ ʧʨʠ-

ʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. ʃʠʯʥʳʝ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ, ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦ-

ʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʨʝʯʠ. ʃʠʯʥʳʝ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ 1, 2, 3-ʛʦ ʣʠʮʘ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ ʤʥʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʯʠʩʣʘ. 

ʉʢʣʦʥʝʥʠʝ ʣʠʯʥʳʭ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʡ. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изме-

нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʛʣʘʛʦʣʦʚ. 

ʅʘʨʝʯʠʝ. ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʨʝʯʠ. 

Предлог. ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʫʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʧʨʝʜʣʦʛʘʤʠ. ʌʫʥʢʮʠʷ ʧʨʝʜʣʦʛʦʚ: ʦʙʨʘʟʦ-

ʚʘʥʠʝ ʧʘʜʝʞʥʳʭ ʬʦʨʤ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʡ. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы ʠ, ʘ, ʥʦ, их роль в речи. Частица ʥʝ, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами ʠ, ʘ, ʥʦ. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными чле-

нами. 

ʈʘʟʣʠʯʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʳʭ ʠ ʩʣʦʞʥʳʭ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфогра-

фического словаря. 

Применение правил правописания: 

– сочетания ʞʠ-ʰʠ, ʯʘ-ʱʘ, ʯʫ-ʱʫ в положении под ударением; 

– сочетания ʯʢ-ʯʥ, ʯʪ, ʱʥ; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– разделительные ʲ и ;ɹ 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ʥʦʯʴ, ʥʦʞ, ʨʦʞʴ, ʤʳʰʴ); 

– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -ʤ ,̫ 
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-ʠʡ, -ʴ,̫ -ʴʝ, -ʠ ,̫ -ʦʚ, -ʠʥ); 

– безударные окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– ʥʝ с глаголами; 

– мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(ʧʠʰʝʰʴ, ʫʯʠʰʴ); 

– мягкий знак в глаголах в сочетании -ʪʴʩʷ; 

– ʙʝʟʫʜʘʨʥʳʝ ʣʠʯʥʳʝ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʛʣʘʛʦʣʦʚ; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его ар-

гументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (ʘʙʟʘʮʝʚ). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (ʘʙʟʘʮʝʚ). 

План текста. Составление планов к данным текстам. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʧʦ ʧʨʝʜ-

ʣʦʞʝʥʥʳʤ ʧʣʘʥʘʤ. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʘʭ ʩʠʥʦʥʠʤʦʚ ʠ 

ʘʥʪʦʥʠʤʦʚ. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): ʠʟʣʦ-

ʞʝʥʠʷ ʧʦʜʨʦʙʥʳʝ ʠ ʚʳʙʦʨʦʯʥʳʝ, ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠ;̫ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ-ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ, 

ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ-ʦʧʠʩʘʥʠʷ, ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ-ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʷ. 

5.2.2. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 
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беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-

ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художествен-

ных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов тек-

ста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-

димых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрас-

ту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схо-

жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Ана-

лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определе-

ние главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-
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ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-

ведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произ-

ведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-

стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере-

сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собе-

седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклор-

ных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целе-

направленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшо-

го объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во-

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пе-

редача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-

данную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по вы-

бору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вы-

разительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причин-

но-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дей-

ствий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ʭʫʜʦʞʝ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ (ʪʝʢʩʪ ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ), ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʡ ʢʘʨʪʠʥ ʭʫʜʦʞʥʠʢʦʚ, ʧʦ ʩʝʨʠʠ ʠʣʣʶ-

ʩʪʨʘʮʠʡ ʢ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ ʠʣʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʣʠʯʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ. 

5.2.3. ɸʥʛʣʠʡʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-

тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, ʜʦʤʘʰʥʠʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ). Покупки в магазине: одежда, ʦʙʫʚʴ, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. По-

дарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. ʄʦʠ ʣʶʙʠʤʳʝ 

ʩʢʘʟʢʠ. Выходной день (ʚ ʟʦʦʧʘʨʢʝ, ʮʠʨʢʝ), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 



 91 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные заня-

тия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. ɼʠʢʠʝ ʠ ʜʦʤʘʰʥʠʝ ʞʠʚʦʪʥʳʝ. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Ли-

тературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

ʅʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ ʥʘ ʠʟʫʯʘʝʤʦʤ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ ʷʟʳʢʝ (ʨʠʬʤʦʚʢʠ, ʩʪʠʭʠ, 

ʧʝʩʥʠ, ʩʢʘʟʢʠ). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций об-

щения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. ɼʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʬʦʨʤʘ 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог – побуждение к действию. 

2. ʄʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʬʦʨʤʘ 

Уметь пользоваться: 

– основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ (ʧʝʨʩʦ-

ʥʘʞʝʡ). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

вом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Дифтонги. ʉʚʷʟʫʶʱʝʝ çrè (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 
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ʆʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʥʘ ʩʣʫʞʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ (ʘʨʪʠʢʣʷʭ, ʩʦʶʟʘʭ, ʧʨʝʜʣʦʛʘʭ). ʏʣʝʥʝʥʠʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ 

ʥʘ ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʛʨʫʧʧʳ. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. ʀʥʪʦʥʘʮʠʷ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ. ʏʪʝ-

ʥʠʝ ʧʦ ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʠ ʠʟʫʯʝʥʥʳʭ ʩʣʦʚ. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре-

делах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). ʅʘʯʘʣʴʥʦʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʩʧʦʩʦʙʘʭ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘ-

ʟʦʚʘʥʠʷ: ʩʫʬʬʠʢʩʘʮʠʷ (ʩʫʬʬʠʢʩʳ -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), ʩʣʦʚʦʩʣʦʞʝʥʠʝ 

(postcard), ʢʦʥʚʝʨʩʠʷ (play ï to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), со-

ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. ɹʝʟʣʠʯʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ ʚʨʝʤʝʥʠ (It is cold. Itôs five oôclock.). 

Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения 

с однородными членами. ʉʣʦʞʥʦʩʦʯʠʥʸʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ and ʠ but. ʉʣʦʞʥʦʧʦʜʯʠʥʸʥ-

ʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон-

струкции I’d like to ». Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артик-

лем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель-

ные, указательные (this/these, that/those), ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʝ (some, any ï ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʩʣʫʯʘʠ ʫʧʦʪʨʝʙ-

ʣʝʥʠʷ). 

ʅʘʨʝʯʠʷ ʚʨʝʤʝʥʠ (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). ʅʘʨʝʯʠʷ ʩʪʝʧʝʥʠ (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных дет-

ских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведения-

ми детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами рече-

вого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными уме-

ниями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспраши-

вая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость при-

обретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах ре-

чевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

5.2.4. ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достовер-

ности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
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(меньше) на»», «больше (меньше) в»». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода ре-

шения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше–ниже, слева–справа, 

сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения постро-

ений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, паралле-

лепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то»»; «верно/неверно, что»»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информа-

ции. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5.2.5. ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. ʉʦʣʥʮʝ – ʙʣʠʞʘʡʰʘʷ ʢ ʥʘʤ ʟʚʝʟʜʘ, ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʩʚʝʪʘ ʠ ʪʝʧʣʘ ʜʣʷ ʚʩʝʛʦ ʞʠʚʦ-

ʛʦ ʥʘ ɿʝʤʣʝ. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. ɺʘʞʥʝʡʰʠʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʥʳ, ʨʘʡʦʥʘ. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). ʆʙʨʘʱʝʥʠʝ ɿʝʤʣʠ ʚʦʢʨʫʛ ʉʦʣʥʮʘ ʢʘʢ ʧʨʠʯʠʥʘ ʩʤʝʥʳ ʚʨʝʤʸʥ 

ʛʦʜʘ. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за по-

годой. ʇʨʝʜʩʢʘʟʘʥʠʝ ʧʦʛʦʜʳ ʠ ʝʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ ʣʶʜʝʡ. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полез-

ным ископаемым. Полезные ископаемые (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-

ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищ-

ные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Ди-

кие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к животным. Краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). ʂʨʫʛʦʚʦʨʦʪ ʚʝʱʝʩʪʚ. ɺʟʘʠʤʦʩʚʷʟʠ ʚ ʧʨʠʨʦʜʥʦʤ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʝ: ʨʘʩʪʝʥʠʷ ï 

ʧʠʱʘ ʠ ʫʢʨʳʪʠʝ ʜʣʷ ʞʠʚʦʪʥʳʭ; ʞʠʚʦʪʥʳʝ ï ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʠʪʝʣʠ ʧʣʦʜʦʚ ʠ ʩʝʤʷʥ ʨʘʩʪʝʥʠʡ. ɺʣʠʷ-

ʥʠʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʘ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʇʨʠʨʦʜʥʳʝ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ (2 ï 3 ʧʨʠʤʝʨʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʙʣʶ-

ʜʝʥʠʡ). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, раститель-

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяю-

щий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: во-

ды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище-

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-

бота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-
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гом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

– основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. ɺʥʫʪʨʝʥʥʠʡ ʤʠʨ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ: ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʩʚʦʡʩʪʚʘʭ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘʭ. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. ʍʦʟʷʡʩʪʚʦ ʩʝʤʴʠ. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семей-

ной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка ве-

ликой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, сов-

местная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Прави-

ла взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-

таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транс-

порт. Правила пользования транспортом. ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʩʚʷʟʠ: ʧʦʯʪʘ, ʪʝʣʝʛʨʘʬ, ʪʝʣʝʬʦʥ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ 

ʧʦʯʪʘ, ʘʫʜʠʦ- ʠ ʚʠʜʝʦʯʘʪʳ, ʬʦʨʫʤ. 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ: ʨʘʜʠʦ, ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʝ, ʧʨʝʩʩʘ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ. ʀʟʙʠʨʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʧʨʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ ʮʝʣʷʭ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ. 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Ос-

новной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты страны пребывания. Оформ-

ление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Моск-

вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Рас-

положение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, ʨʘʟʚʦʜʥʳʝ ʤʦʩʪʳ ʯʝʨʝʟ ʅʝʚʫ и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
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особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край. Родной город: основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные ком-

плексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ-

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и куль-

туры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры. Личная ответственность каж-

дого человека за сохранность историко-культурного наследия. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Зем-

ле. ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ 3 ï 4 (ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ) ʩʪʨʘʥʘʤʠ (ʩ ʢʦʥʪʨʘʩʪʥʳʤʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ): ʥʘʟʚʘʥʠʝ, ʨʘʩ-

ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʘ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʘʨʪʝ, ʩʪʦʣʠʮʘ, ʛʣʘʚʥʳʝ ʜʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственно-

го здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ʫʰʠʙ, 

ʧʦʨʝʟ, ʦʞʦʛ), ʦʙʤʦʨʘʞʠʚʘʥʠʠ, ʧʝʨʝʛʨʝʚʝ. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в раз-

ное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

5.2.6. ʆʩʥʦʚʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ 

Учебный курс: «Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответство-

вать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру 

и направленность, отражающую важнейшие основы светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием. 

5.2.7. ʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-
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зей, Эрмитаж) и музеи страны пребывания. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров нацио-

нального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-

дачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-

ные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы рабо-

ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о воз-

можностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражён-

ные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и деко-

ративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го-

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об-

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразитель-

ность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характе-

ра и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображаю-

щих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, 

И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные наро-

ды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природ-

ных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Моя Родина. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов Рос-

сии). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изобра-

жение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, ʪʦʥʘ, композиции, пространства, 
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линии, штриха, пятна, объёма, ʬʘʢʪʫʨʳ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: ʢʦʣʣʘʞʘ, ʛʨʘʪʪʘʞʘ, аппликации, компьютерной анимации, натурной муль-

типликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, ʧʘʩʪʝʣʠ, ʚʦʩʢʦʚʳʭ 

ʤʝʣʢʦʚ, ʪʫʰʠ, карандаша, фломастеров, ʧʣʘʩʪʠʣʠʥʘ, ʛʣʠʥʳ, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

5.2.8. ʄʫʟʳʢʘ 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многооб-

разии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компо-

зитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных ин-

тонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Му-

зыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-

кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тра-

диции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

5.2.9. ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʘ, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов (на примере 2 – 3 народов). Особенно-

сти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-

жающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; ʪʨʘʜʠʮʠʠ ʠ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʤʘ-

ʩʪʝʨʘ ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʡ ʩʨʝʜʳ (ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, ʨʘʩʧʨʝ-

ʜʝʣʝʥʠʝ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических ма-

териалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических и технологических свойств доступных материалов. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʠʭ 

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. ɺʳʙʦʨ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʧʦ 

ʠʭ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʳʤ ʩʚʦʡʩʪʚʘʤ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶ-

ʱʠʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠʟʜʝʣʠʷ. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

ʆʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ: ʘʥʘʣʠʟ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʠ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠʟʜʝʣʠʷ; 

ʚʳʩʪʨʘʠʚʘʥʠʝ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʧʝʨʘʮʠʡ; ʧʦʜʙʦʨ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ; ʵʢʦʥʦʤʥʘʷ ʨʘʟʤʝʪʢʘ; ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ ʩ ʮʝʣʴʶ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʜʝʪʘʣʝʡ, ʩʙʦʨ-

ʢʘ, ʦʪʜʝʣʢʘ ʠʟʜʝʣʠʷ; ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʠʟʜʝʣʠʷ ʚ ʜʝʡʩʪʚʠʠ, ʚʥʝʩʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʡ ʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово-

лочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, ʨʘʟʨʳʚʘ). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-
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нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʭ ʩʙʦʨʢʠ. Виды и способы соеди-

нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему ʯʝʨʪʝʞʫ ʠʣʠ ʵʩʢʠʟʫ ʠ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʳʤ ʫʩʣʦʚʠʷʤ (ʪʝʭʥʠʢʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ, ʬʫʥʢʮʠʦ-

ʥʘʣʴʥʳʤ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʠ ʧʨ.).  

5.2.10. ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географиче-

скими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение часто-

ты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-

тивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ. ʆʨʛʘʥʠ-

ʟʫʶʱʠʝ ʢʦʤʘʥʜʳ ʠ ʧʨʠʸʤʳ. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых ко-

манд. 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в ис-

ходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 
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до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

ʋʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʥʘ ʥʠʟʢʦʡ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʝʨʝʢʣʘʜʠʥʝ: висы, перемахи. 

ɻʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

ʃʸʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ. ɹʝʛʦʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-

нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

ʇʨʳʞʢʦʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

ɹʨʦʩʢʠ: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

ʄʝʪʘʥʠʝ: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

ʇʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и коор-

динацию. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʣʸʛʢʦʡ ʘʪʣʝʪʠʢʠ: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʠʛʨ(ʰʢʦʣʘ ʤʷʯʘ): 

ʌʫʪʙʦʣ: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

ɹʘʩʢʝʪʙʦʣ: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

ɺʦʣʝʡʙʦʣ: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате-

риале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʛʠʙʢʦʩʪʠ: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в се-

дах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседани-

ями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последователь-

ными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʘʥʢʠ: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощуще-

ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʠʣʦʚʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-

ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отяго-
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щений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пере-

прыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа 

с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвиже-

нием вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; пе-

реноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʙʳʩʪʨʦʪʳ: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в мак-

симальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʠ: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʠʣʦʚʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15 – 20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из раз-

ных исходных положений; метание набивных мячей (1 – 2 кг) одной рукой и двумя руками из раз-

ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

6. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в со-

ответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способству-

ющих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени началь-

ного общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 
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– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и воспри-

ятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи-

мость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как акту-

альной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потреб-

ностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослы-

ми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 

в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать спосо-

бы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, пра-

вил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их ис-

пользования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необхо-

димо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образова-

тельного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жиз-

ни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психоло-

гического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-

культурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни являет-

ся просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлече-

ние родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Задачи программы: 
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от обще-

ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факто-

рах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использова-

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-
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лезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

– научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

ʇʝʨʚʳʡ ʵʪʘʧ – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по дан-

ному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра-

боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

– организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и роди-

телями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов про-

ведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

ɺʪʦʨʦʡ ʵʪʘʧ ï организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1.·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образователь-

ных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятель-

ности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилак-

тике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представите-

лей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон-

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-
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оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) – и должна способствовать формированию у обучаю-

щихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʘʷ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚʢʣʶʯʘʝʪ: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образо-

вательного учреждения. 

ʈʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʚʥʝʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования тру-

да и отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образо-

вания; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под стро-

гим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци-

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей фи-

зической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ: 

– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образо-

вательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

– создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администра-

ции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья; 

– факультативные занятия; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

– организацию дней здоровья. 

ʇʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ (ʟʘʢʦʥʥʳʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ) ʚʢʣʶʯʘʝʪ: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

– приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т.п. 

7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образова-
ния 

7.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, са-

моконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только осво-

ить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результа-

ты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
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обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-

тивной ʦʙʨʘʪʥʦʡ ʩʚʷʟʠ, позволяющей осуществлять ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʮʝʩʩʦʤ. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея-

тельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные использу-

ются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, со-

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-

граммы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каж-

дой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʦʮʝʥʢʝ ʨʝʟʫʣʴ-

ʪʘʪʦʚ образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре-

зультатов образования: ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ, ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование ʧʝʨʩʦʥʠʬʠʮʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно ʥʝʧʝʨʩʦʥʠʬʠʮʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʡ (ʘʥʦʥʠʤʥʦʡ) ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе ʢʦʥʪʝʢʩʪʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достиже-

ний. 

Система оценки предусматривает ʫʨʦʚʥʝʚʳʡ ʧʦʜʭʦʜ к представлению планируемых результа-

тов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта при-

нимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя до-

пущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продол-

жения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образова-

тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных об-

разовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

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

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельству-

ющей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребён-

ка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (за-

чёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

7.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

– ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ гражданской идентич-

ности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-

нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– ʩʤʳʩʣʦʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– ʤʦʨʘʣʴʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образо-

вания строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 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 – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-

знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-

витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
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познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

ся». Лʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта ʥʝ ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʦʮʝʥʢʝ. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ре-

бёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение зада-

чи 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 дости-

жений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа-

лизацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или ад-

министрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз-

растной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-

тивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разде-

лах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обуча-

ющегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять иници-

ативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

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

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего об-

разования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, соб-

ственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных ре-

зультатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная 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 успешно-

сти выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему ми-

ру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволя-

ют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано-

вится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий се-

бя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, ʦʮʝʥʢʘ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʤʦʞʝʪ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴʩʷ ʚ ʭʦʜʝ ʨʘʟʣʠʯ-

ʥʳʭ ʧʨʦʮʝʜʫʨ. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные рабо-

ты на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информа-

цией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оцен-

ки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учиты-

вать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 
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(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд дру-

гих), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандар-

те, предметные результаты содержат в себе, во-первых, ʩʠʩʪʝʤʫ ʦʩʥʦʚʦʧʦʣʘʛʘʶʱʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 

ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʟʥʘʥʠʷ, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – ʩʠʩʪʝʤʫ 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ), и, во-вторых, ʩʠʩʪʝʤʫ ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩ ʫʯʝʙʥʳʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʤ (далее 

– ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить ʦʧʦʨʥʳʝ ʟʥʘʥʠʷ (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те-

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-

ляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в осно-

ве современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На сту-

пени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач об-

разования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обуче-

ния, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обу-

чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе мо-

гут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися ʦʧʦʨʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʟʥʘʥʠʡ ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ, ʨʦʜʥʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʠ ʤʘʪʝʤʘ-

ʪʠʢʝ. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняе-

мые обучающимися, с предметным содержанием. 

ɼʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ (ʠʣʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ) – вторая важная состав-

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсаль-

ные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; по-

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются 

с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, слова-

ми, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и нежи-

вой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общ-

ности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
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действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятив-

ных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-

версальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на дости-

жение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваивае-

мые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʤʫ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʤʫ ʠʭ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʶ, переносу на новые классы объектов. Это проявляет-

ся в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оцен-

ка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

7.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных дости-

жений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы 

учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педаго-

гическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предмет-

ным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в разви-

тии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достиже-

ний служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель до-

стижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-
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обучения; 

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

обучающихся; 

– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

ʇʦʨʪʬʝʣʴ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Порт-

фель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, напри-

мер при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости-

жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следу-

ющие материалы. 

1.Āɺʳʙʦʨʢʠ ʜʝʪʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪ ï ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʠ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факульта-

тивных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного обра-

зования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы ʩʪʘʨʪʦʚʦʡ ʜʠʘʛʥʦ-

ʩʪʠʢʠ, ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʭ ʠ ʠʪʦʛʦʚʳʭ ʩʪʘʥʜʘʨʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-

емых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʤʫ ʯʪʝʥʠʶ, ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤʫ ʷʟʳʢʫ – диктанты и изложения, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– ʧʦ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические мо-

дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

– ʧʦ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤʫ ʤʠʨʫ – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

– ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʮʠʢʣʘ – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска-

зываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– ʧʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– ʧʦ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʝ – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Āʉʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ (ʦʮʝʥʦʯʥʳʝ ʣʠʩʪʳ, ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʠ ʣʠʩʪʳ 
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ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʠ ʪ.ʧ.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного ру-

ководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʚʥʝʫʯʝʙʥʦʡ (школь-

ной и внешкольной) ʠ ʜʦʩʫʛʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, например результаты участия в олимпиадах, кон-

курсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требо-

вание, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых ре-

зультатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов началь-

ного общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

ʘʣʴʥʦʡ ʦʩʥʦʚʝ, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документа-

ми, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представлен-

ными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, де-

лаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, а так-

же ʦʧʦʨʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʟʥʘʥʠʡ, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос-

новной школе; 

2) сформированности основ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴʩʷ, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʤ ʧʨʦʛʨʝʩʩʝ в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

7.4.·Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от началь-

ного к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой исполь-

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на сле-

дующей ступени, выносятся ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʨʝʰʘʪʴ ʫʯʝʙʥʦ-

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʜʘʯʠ, ʧʦʩʪʨʦʝʥʥʳʝ ʥʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʦʧʦʨʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʟʥʘ-

ʥʠʡ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʨʝʣʝʚʘʥʪʥʳʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ, в том числе на ос-

нове метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися ʦʧʦʨʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʟʥʘʥʠʡ ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʠ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ и овладе-

ние следующими метапредметными действиями: 

– ·ʨʝʯʝʚʳʤʠ, среди которых следует выделить ʥʘʚʳʢʠ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʠʥ-

ʬʦʨʤʘʮʠʝʡ; 

– ·ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʤʠ, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-
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ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-

ной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметны-

ми действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини-

мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень об-

щего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных до-

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рам-

ках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

– о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплекс-

ной работы на межпредметной основе; 

– о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 
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и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований; 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также ʪʝʢʫʱʘʷ ʦʮʝʥʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разрабо-

танный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного 

учреждения начального образования является ʨʝʛʫʣʷʨʥʳʡ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʪʨʸʭ (ʯʝʪʳʨʸʭ) ʠʪʦʛʦʚʳʭ ʨʘʙʦʪ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 


