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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» д. Захарвань (далее - МБОУ «ООШ» д. Захарвань) разработана 

в соответствии федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 и в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

Программой развития лицея «Создание модели лицейского образования, школь- ной 

социализации личности 4К: критическое мышление, креативность, коммуникация, коопе- 

рация» (2022 -2026 г. г.), на основе анализа деятельности лицея. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа- 

цию образовательной деятельности при получении начального общего образования. При раз- 

работке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых 

программ развития образования последних лет. 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раз- 

дела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел ООП НОО определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также способы опреде- 

ления достижения этих целей и результатов, конкретизированные в соответствии с требовани- 

ями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и ре- 

зультатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего образования; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального об- 

щего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следу- 

ющие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личност- 

ных результатов: 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей; 

 Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной де- 

ятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования. Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются школой и проводятся школой или в 

которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 создание условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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РАЗДЕЛ 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов, рассмотрена и одобрена на 

педагогическом совете лицея 31.08.2023 г. (протокол № 1). В соответствии с данной 

программой внедрение ФГОС НОО и ФОП НОО будет осуществляться по мере реализации 

ФГОС в последующих 3-4 классах. В ходе реализации ФГОС в данную программу могут 

вноситься изменения и дополнения. 

ООП НОО МБОУ «ООШ» д. Захарвань - программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и информационно-методиче- 

ских материалов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания; 

– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и сред- него общего образования" 

– Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 74229); 

– Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Минпросвещения России, 

касающиеся ФГОС начального общего образования и основного общего образования» (по 

названию пред- мета); 

– Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 №   171   «О   внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся ФОП начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

– Устав и локальные акты школы. 

Целью реализации ООП НОО является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, с учётом требований Программы разви- 

тия школы на 2022-2026 гг.; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО, учебных программ по 

предметам на основе используемых УМК; программ внеурочной учебной деятельности; 

Программы воспитания школы;  

Цель реализации ООП НОО - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО предусматри- 

вает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 
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- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приоб- 

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност- 

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями уча- 

щегося младшего школьного возраста миссией школы, а также мотивация к познанию, 

научно-исследовательской и проектной деятельности, приобщение к современным 

технологиям), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья путем 

включения учащегося в исследовательскую деятельность. 

- обеспечение образования, ориентированного на жизнь в высокотехнологичном обществе бу- 

дущего; становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости с ориентиром на личностные качества, отраженные в ФГОС НОО; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования через вза- 

имодействие членов педагогического коллектива школы, преемственность предметных рабо- 

чих программ, программ внеурочной деятельности; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по- 

лезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности исследовательского и проектного подходов, 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды; 

При составлении ООП НОО принимается положение о взаимосвязи развития, образова- 

ния и воспитания как единого процесса становления личности, также учитываются принципы 

ее формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ФОП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования школы 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеуроч- ной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме- 

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха- 

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (закон- 

ных представителей) учащегося. 
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Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами началь- 

ного образования, а также успешную адаптацию учащихся к обучению в основной школе, еди- 

ные подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение зна- 

ний, воспитание чувств и познавательных интересов учащихся, нравственно-ценностного отно- 

шения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про- 

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые мо- 

гут нанести вред физическому и психическому здоровью учащихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих сани- 

тарных правил и гигиенических нормативов. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще- 

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли- 

лингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

- развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз- 

вития учащегося; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей уча- 

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообраз- 

ные с учётом традиций коллектива лицея, потенциала педагогических кадров и контингента 

учащихся. 

Подходы к формированию ООП НОО с учётом следующих положений: 
- разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести с половиной лет, семи, 

восьми лет); 

- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие до- 

школьное учреждение, проходящие предшкольную подготовку); 

- разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях – это дети, имеющие 

логопедические проблемы); 

- режима работы школы: 

для учащихся 1–4 классов – пятидневная учебная неделя; 

продолжительность уроков во 2–4 классах – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной не- 

дели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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- для учащихся 1-х классов – не превышает 4 урока; во втором полугодии – один раз в 

неделю 5 уроков; 

- для учащихся 2–4 классов – не превышает 5 уроков; 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре- 

бований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок- 

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не ме- 

нее 40 минут; 

- обучение без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего 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 учеб- 

ной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окру- 

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само- 

выражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми- 

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер- 

спективы личностного и познавательного развития; 

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

ятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- 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, ста- 

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образова- 

ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима- 

ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, плани- 

рование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу- 

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овла- 

дение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. При этом успеш- 

ность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связана с активной позицией учителя, а также с адекватностью по- 

строения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Обобщенным результатом начального общего образования является портрет выпуск- 

ника, обладающего следующими основными качествами: 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко- 

 

- доброжелательный, отзывчивый, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы- 

сказать свое мнение; 

- умеющий работать в команде; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего обра- 

зования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших механиз- 

мов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную обра- 

зовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентиро- 

ванных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес- 

печивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и си- 

стемой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учё- 

том ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред- 

метов, курсов, учебных модулей (в том числе внеурочной деятельности), рабочей программы 

воспитания, программ формирования универсальных учебных действий учащихся, а также для 
системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре- 

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможно- 

сти, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действи- 

ями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, совместными дей- 

ствиями, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 

учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для по- 

следующего обучения. 

Планируемые результаты обучения подчиняются современным целям начального обра- 

зования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и пред- 

метных достижений учащегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

учащегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, уста- 

новка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей- 

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различ- 

ных предметов, курсов, модулей учащиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают учащимся приме- 

нять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения учащимися программ началь- 

ного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у учащихся основ российской гражданской идентичности; готовность учащихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в соци- 
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ально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, пре- 

зентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового зна- 

ния, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам учащихся, освоивших программу начального общего 

образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достига- 

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в соответствии с традицион- 

ными российскими социокультурными и   духовно-нравственными    ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само- 

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение перво- 

начального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричаст- 

ность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен- 

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- 

лах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль- 

ного вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз- 

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовы- 

ражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея- 

тельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са- 

мостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
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должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен- 

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю- 

дениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос- 

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен- 

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про- 

веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич- 

ных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред- 

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно- 

вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи- 

рованно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты(описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча- 

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор- 
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мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной ра боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраи- 

вать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков учащимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» 

по учебному предмету «Русский язык»: 
В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у уча- 

щегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение рус- 

ского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского 

языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен- 

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- 

лах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизнен- 

ного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использова- 

нием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль- 

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз- 

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 
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4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной ин- 

формации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в вы- 

боре приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и пра- 

вил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря приме- 

рам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным про- 

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уро- 

ках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя- 

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив- 

ность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у уча- 

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника- 

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов- 

местная деятельность. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанав- 

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче- 

ский признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен- 

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко- 

выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на ос- 

нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым ма- 

териалом, делать выводы. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообраз- 

ный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про- 

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового ма- 

териала; 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич- 

ных или сходных ситуациях. 

У учащегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашива- 

емой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно- 

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само- 

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У учащегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуника- 

тивных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соот- 

ветствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У учащегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У учащегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха- 

рактеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра- 

фическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других учащихся, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

У учащегося будут сформированы следующие действия при осуществлении совместной 

деятельности: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучаю- 

щийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой 

«ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе- 

нии; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный 

+ гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), 

«ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче- 

ском словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблю- 

дений;  

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе уча- 

щийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 
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характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: соглас- 

ный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости 

(глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со сте- 

чением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антони- 

мов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб- 

ника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географиче- 

ских названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделитель- 

ный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объ- 

ёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто- 

нации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись- 

менно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро- 

сам;  

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с исполь- 

зованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня- 

тия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе уча- 

щийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскриби- 

рования); 
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определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», 

«я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокорен- 

ные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при- 

ставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто- 

нимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён суще- 

ствительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила- 

гательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про- 

шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по 

родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; приме- 

нять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пере- 

чень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил пра- 

вописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, пра- 

вильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), со- 

держащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм ре- 

чевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений 

их смысловое содержание; 
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составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составлен- 

ному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня- 

тия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе уча- 

щийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осо- 

знавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры че- 

ловека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто- 

нимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, па- 

деж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем вре- 

мени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород- 

ными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоя- 

щие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и со- 

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные оконча- 

ния имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», 
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например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме соб- 

ственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания 

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един- 

ственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, со- 

единёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил пра- 

вописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным пра- 

вилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выби- 

рать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предложений), со- 

блюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с ис- 

пользованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпрети- 

ровать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня- 
тия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифи- 

цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

По учебному предмету «Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную ди- 

намику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, само- 

развития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных пред- 

ставлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у учащегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление инте- 

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание есте- 

ственной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричаст- 

ности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения 

к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен- 

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави- 

лах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, незави- 

симо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен- 

ных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль- 

ного вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ- 

ным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, со- 

здающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея- 

тельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи- 

вотных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательно- 

сти и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

у учащегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни- 

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам; 
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находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанав- 

ливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художествен- 

ного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про- 

ведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич- 

ных или сходных ситуациях. 

У учащегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со- 

гласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно- 

вании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) пра- 

вила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в со- 

ответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У учащегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ- 

сальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У учащегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У учащегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных уни- 

версальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У учащегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз- 

ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ- 

ные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 сти- 

хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художествен- 

ной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рас- 

сказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во- 

просы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) про- 

изведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использо- 

ванием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные поня- 

тия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со- 

бытий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 

плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по за- 

данному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомен- 

дованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в со- 

ответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

учащийся научится: 
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объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз- 

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбо- 

рочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях от- 

ражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 сти- 

хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небы- 

лицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе- 

ственной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предло- 

женным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить 

в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный ге- 

рой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жан- 

ровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро- 

вать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллю- 

страциям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис- 

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в со- 

ответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

учащийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе- 

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав- 

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав- 

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ- 

ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан- 

ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небы- 

лицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе- 

ственной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить при- 

меры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со- 

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их по- 

ступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение ав- 

тора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить 

в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художествен- 

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить моно- 

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица ге- 

роя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи- 

зоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушан- 

ного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), кор- 

ректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи- 

танного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис- 

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
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использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образо- 

вательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

учащийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз- 

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фак- 

тов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-эти- 

ческих понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ- 

ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан- 

ного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небы- 

лицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы Рос- 

сии и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери- 

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и ин- 

терьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, сред- 

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить моно- 

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от треть- 

его лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро- 

вать небольшие эпизоды из произведения; 
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составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию про- 

изведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учё- 

том правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предло- 

жений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис- 

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информацион- 

ные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики Россий- 

ской Федерации». 
В результате изучения учебного предмета «Родного языка» у выпускников, освоивших ООП 

НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по род- 

ному языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении курса языка на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика». 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы, характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/без- 

ударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон- 

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слов; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания. 
Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред- 

ставленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от- 

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др.; 

- пользоваться орфоэпическим словарем. 
Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, значение которых требует уточнения и определять зна- 

чение слова по тексту или с помощью толкового словаря; 

- различать однозначные и многозначные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать антонимы, синонимы, омонимы; подбирать к предложенным словам по 1-2 си- 

нонима; 
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- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

- пользоваться фразеологическим словарем, словарем синонимов; 

- ознакомиться с элементами словообразования. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имен существительных - род, склонение, число, па- 

деж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных - род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять прилагательные по падежам; 

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

в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять (спрягать) гла- 

голы по лицам, числам в настоящем и будущем времени; изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

- выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи и пользоваться словами разных 

частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаго- 

лов; 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго- 

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфоло- гического разбора; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочеты в упо- 

треблении изучаемых частей речи. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник 
научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

по форме; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены 

предложения; использовать интонацию при перечислении однородных членов в 

предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель- 

ства; 

- различать простые предложения с однородными членами от сложных предложений; со- 

ставлять предложения с однородными членами и использовать их в речи. 

Разделы «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится: 

- применять изученные правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника как сред- 

ством самоконтроля при проверке написания слов; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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- применять разные способы проверки написания слов: изменение формы слова, побор од- 

нокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфо- 

граммы, использование орфографического словаря; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления орфографических и пунктуаци- 

онных ошибок и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работ. 

Раздел «Развитие речи». 
Выпускник научится: 

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавли- 

вать текст; 

- определять смысловые части текста, их последовательность, составлять план текста; ис- 

пользовать различные виды планов; 

- передавать письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно переда- 

вать содержание повествовательного текста, предъявляемого на основе зрительного или слухо- 

вого восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца, грамотно записывать текст, 

соблюдая орфографические и лексические нормы; 

- составлять тексты в художественном и научном стиле. 

- составлять тексты в художественном и научном стиле; 

- составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение (сочинение повество- 

вание, сочинение описание, сочинение рассуждение) по алгоритму; 

- использовать связи (цепная, параллельная) между предложениями при построении текста; 

- анализировать и редактировать собственные тексты. 

 

По учебному предмету ««Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовле- 

творение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар- 

гументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при прослушивании, чтении вслух и про себя) содержание раз- 

личных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-познавательный, 

учебный); самостоятельно определять тему, главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части и озаглавливать их; 

- прогнозировать содержание текста по названию и оформлению; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи- 

танного; 

- читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм чтения; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбороч- 

ное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов тек- 

стов) находить в тексте необходимую информацию; 

- работать над словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач- 

ность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- выстраивать монологическое речевое высказывание в рассказе небольшого объема (повест- 

вование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме, передаче 

впечатлений с использованием выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне- 

ние) 

- для художественных текстов: ориентироваться в нравственном содержании прочитанного 

(представления о проявлении любви к России), давать характеристику героям произведения, 

используя выражения из текста; осознавать поступки героев, формировать свое отношение к 

героям произведения и выявлять авторское отношение к ним; 

- для учебных, научно-популярных текстов использовать простейшие приемы анализа раз- 

личных видов текста: определять основное содержание текста; 
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- озаглавливать текст, устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль текста; делить текст на части, определять микротемы, находить в тексте ключевые слова, 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), воспро- 

изводить текст с опорой на ключевые слова, модель, схему; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (подробного, выборочного, краткого) для всех видов текстов; 

- вести диалог в различных учебных ситуациях и в условиях внеучебного общения, соблю- 

дая нормы речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитан- 

ного произведения; 

- участвовать в коллективном обсуждении прослушанного/прочитанного текста (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая пра- 

вила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов), при этом использовать справочные и иллюстративные материалы, 

разные виды информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в систематическом чтении художественной литературы, изуче- 

нии справочной, учебной и научно-познавательной литературы; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы- 

вать суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою произведения, его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Письмо (культура письменной _речи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать мини-сочинения (повествование, рассуждение, описание), рассказы на заданную 

тему, отзыв о прочитанном, используя выразительные средства языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое овладение). 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ли- 

тературные понятия (автор, сюжет, тема, герой произведения, отношение автора к герою); 

- распознавать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

- различать фольклор и авторские художественные произведения; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки), художественных особенностей сказок; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ художественных произведений 

разных жанров (рассказ, басня, стихотворение), выделяя 2-3 существенных признака. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разным видам рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет), рас- 

суждение (монолог героя, диалог героев); 

- находить в тексте средства художественной выразительности (с помощью учителя): сино- 

нимы, антонимы, метафоры, гиперболы, сравнения, эпитеты. 

Библиографическая культура. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения книг как источника необходимых знаний, информации; 

- распознавать элементы книги (оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации); 

- пользоваться различными типами книг; 
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- пользоваться алфавитным каталогом и осуществлять выбор книг по заданной тематике 

или по собственному желанию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приобрести потребность в чтении учебной, художественной, справочной литературы. 

Творческая деятельность (на основе литературных текстов). 

Выпускник научится: 

- читать литературное произведение по ролям; 

- выполнять устное словесное рисование; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- способам написания изложения с элементами сочинения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать в группе, создавая инсценировки прочитанного произведения; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций кар- 

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

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Основными задачами реализации содержания являются: 

• Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос- 

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до- 

ступными образцами детской художественной литературы. 

• Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ- 

ностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
Изучение иностранного языка обеспечит: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви- 

стического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до- 

ступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова- 

ния у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино- 

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобре- 

тут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного обще- 

ния, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только за- 

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное об- 

щее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуника- 

ции. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио- 

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
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этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне- 

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

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

шения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

- 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 учетом речевых возможно- 

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет по- 

лучено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. Е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече- 
выми партнерами; 
- 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 овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в ан- 
глоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер- 
бально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб- 
щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа- 
цию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю- 

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

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

ние текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
- Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного алфа- 
вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться иностранным алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и об- 

ратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного 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 особен- 

ностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло- 

гах); 
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- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло- 
восочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль- 
ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при- 

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы- 

ражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред- 

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

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

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

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

Предметная область «Математика и информатика» 

Основными задачами реализации содержания являются: 

• развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего обра- 

зования: 

- 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 ситуа- 
циях; 
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- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выра- 

жение 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; 
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентиро- 

ванной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и ин- 
терпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа- 

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова- 

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран- 

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьше- 

ние числа в несколько раз); 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
- 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 
— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 
(в том числе деления с остатком); 

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

и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци- 
линдр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольни- 
ков. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если, 

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

мации; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа- 

граммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 
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с помощью таблиц и диаграмм; 

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

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют го- 

товность учащихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и ду- 

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлеж- 

ности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ- 

ственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, при- 

знанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, ува- 

жения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) об- 

раза жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин- 

формационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведе- 

ния, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных ин- 

формационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

учащегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни- 

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, уста- 

навливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен- 

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю- 

дениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возмож- 

ное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведе- 

ние и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про- 

ведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У учащегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник полу- 

чения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со- 

гласно заданному алгоритму; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиови- 

зуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого до- 

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказы- 

вание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У учащегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ- 

сальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи- 

рованно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У учащегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной за- 

дачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У учащегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо- 

собы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оцен- 

кой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости коррек- 

тировать их. 

У учащегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (прак- 

тической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных це- 

лей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 
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коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать ра- 

боту каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе уча- 

щийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздни- 

ков, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при- 

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы живот- 

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорас- 

тущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные вре- 

мена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуаль- 

ные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измере- 

ния (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюде- 

ний и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и элек- 

тронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

учащийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове- 

дения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото- 

графиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
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важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с при- 

родными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна- 

кам;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пас- 

сажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информа- 

ционно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе уча- 

щийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательно- 

стей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и куль- 

турой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение 

к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных при- 

боров; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, вы- 

деляя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и из- 

влечения информации, ответов на вопросы; 
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использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объясне- 

ния простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной дея- 

тельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, чело- 

веке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной ак- 

тивности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе уча- 

щийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и перио- 

дами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях исто- 

рии России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто- 

примечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существен- 

ные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием про- 

стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопас- 

ного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из- 

вестных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
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создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и об- 

ществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной инфор- 

мации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образователь- 

ных и информационных ресурсов. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур наро- 

дов России» или «Основы светской этики». 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при- 

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у учащегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этни- 

ческую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осо- 

знавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традицион- 

ную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: уме- 

ния договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от при- 

надлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском об- 

ществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представи- 

телям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседнев- 

ной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходи- 

мости прийти на помощь; 
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понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб- 

ляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно- 

стям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у учащегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со- 

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наибо- 

лее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных тех- 

нологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информаци- 

онного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан- 

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи- 

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от- 

несения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений из- 

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уме- 

ния определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического матери- 

ала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суж- 

дения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У учащегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад- 

лежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 
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использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставлен- 

ной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных ин- 

формационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помо- 

щью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У учащегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ- 

сальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска- 

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и выска- 

зывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У учащегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав- 

ственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к со- 

знательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отноше- 

ния к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестно- 

сти, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У учащегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, кор- 

ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и допол- 

нительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе учащийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю- 

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав- 

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по- 

слушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христиан- 

ского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной хри- 

стианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван- 

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослуже- 

ниях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Вен- 

чания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при- 

твор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священно- 

служителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри- 

стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православ- 

ный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, вы- 

делять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становле- 

нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя- 

тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского об- 

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий- 

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традици- 

онных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос- 

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд- 

дизм, иудаизм; 
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выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече- 

ской жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ислам- 

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю- 

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав- 

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их зна- 

чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, тради- 

ции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великоду- 

шие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар- 

шим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских 

семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактери- 

зовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной тра- 

диции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов Рос- 

сии, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского ис- 

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского об- 

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий- 

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традици- 

онных религий; 
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называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос- 

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд- 

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече- 

ской жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буд- 

дийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю- 

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова- 

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав- 

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, тра- 

диции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобож- 

дение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), основ- 

ных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, 

понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное воззре- 

ние» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, об- 

ществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении куль- 

туры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского ис- 

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 
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выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского об- 

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий- 

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традици- 

онных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос- 

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд- 

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече- 

ской жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудей- 

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю- 

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав- 

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в вы- 

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, тради- 

ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послуша- 

ние, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место запове- 

дей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравствен- 

ности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в си- 

нагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом- 

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религи- 

озных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского ис- 

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памят- 

ные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского об- 

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий- 

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традици- 

онных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос- 

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд- 

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече- 

ской жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религи- 

озных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю- 

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова- 

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав- 

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях Рос- 

сии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответствен- 

ность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в ре- 

лигиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традицион- 

ных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 
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раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных рели- 

гиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (право- 

славия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими сло- 

вами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (пра- 

вославные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях ре- 

лигиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре- 

зультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского об- 

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий- 

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традици- 

онных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече- 

ской жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет- 

ской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю- 

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова- 

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав- 

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий- 

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских тра- 

диционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило нрав- 

ственности»; 
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высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни чело- 

века, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах рос- 

сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан- 

ственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного насле- 

дия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доб- 

рого имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), рос- 

сийских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос- 

сийских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе вза- 

имной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей 

о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по 

возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объ- 

яснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред- 

принимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при- 

родных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на приме- 

рах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении россий- 

ской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности посту- 

пать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского об- 

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание россий- 

ского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традици- 

онных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече- 

ской жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: 

Основными задачами реализации содержания являются: 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя- 

тию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих ра- 

ботах своего отношения к окружающему миру. 

Результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» при получении 

начального общего образования предполагают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художествен- 

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно- 

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе- 

ний искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе- 

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифро- 

вая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участ- 
вовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда- 

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио- 

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ- 

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв- 
лений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

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

ведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль- 

птура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража- 

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще- 
ния собственного художественно-творческого замысла; 
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- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус- 
ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пере- 
давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред- 
мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова- 

нии; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше- 

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом мест- 
ных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора- 
тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе- 

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со- 

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред- 
ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер- 
ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творче- 
ской деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со- 

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове- 

дения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело- 
века в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 
ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

 

Учебный предмет «Музыка» 

Основными задачами реализации содержания являются: 
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Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос- 

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про- 

граммы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, осво- 

ения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче- 

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к само- 

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио- 

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, пони- 

мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально - творческой деятельности учащиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости- 

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов- 

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при со- 

здании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хо- 

ровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу- 

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У учащихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие ком- 

муникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальней- 

шему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе на основе домашнего му- 

зицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис- 

кусству и музыкальной деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пла- 

стических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем приме- 

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы- 

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельно- 

сти учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное ста- 

новление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка- 

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно- 

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит учащимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 
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школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

- Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
- Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
- Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, сред- 

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
- Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звуча- 

ния оркестров и отдельных инструментов. 
Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче- 

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

- Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ- 
ных инструментов. 

- Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 
- Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
- Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 
- Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви- 

жений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Учащийся: 

- Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
- Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соот- 

ветствии с их образным строем и содержанием. 
- Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
- Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное пев- 

ческое дыхание. 
- Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в за- 

висимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсиро- 

ванным звуком. 
- Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне- 
ния. 

- Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиа- 

туре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
- Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: силь- 

ная и слабая доли. Такт. Размеры. 
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Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упраж- 

нениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпане- 

ментах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

- Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-вто- 

рой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разу- 

чивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 
- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сце- 

нические жанры: балет, опера, мюзикл. 
- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви- 
дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель- 

ность; музицировать; 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про- 

стейших мелодий; 
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль- 

ных образов; 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об- 

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

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея- 
тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
 

Предметная область «Технология»  

Учебный предмет Труд (Технология) 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и   

духовно-нравственными   ценностями,   принятыми   в    обществе   правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
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понимание    культурно-исторической    ценности     традиций,    отраженных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды,    эстетические    чувства    –    эмоционально-положительное    восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, 

мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах   и   понятиях,   используемых   в   технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и   изделий   с   выделением   существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- 

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск   необходимой для   выполнения   работы информации в   

учебнике   и   других доступных источниках,   анализировать ее   и   отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства   информационно-коммуникационных   технологий для   

решения    учебных    и    практических    задач    (в    том    числе    Интернет с      

контролируемым     выходом),     оценивать      объективность     информации и 
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возможности ее использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и

 идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения,   учитывать их в 

диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и   оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 
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рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с 

помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия»,

 «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», 

«аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены 

труда; 

рассматривать   и    анализировать    простые    по    конструкции    образцы (по 

вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), 

точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием,    складыванием,   вытягиванием,   отрыванием,   сминанием,    лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 
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работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; называть 

профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, 

их социальное значение. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет»,

 «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие), наблюдать гармонию   предметов   и   окружающей   среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно -прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по   предложенным вопросам, памятке или   

инструкции,   самостоятельно   выполнять   доступные   задания с   опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух   прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с 

опорой на простейший чертеж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить 

объемную конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей 

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать    и    моделировать   изделия    из    различных   материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические,      конструкторские)      в       самостоятельной      интеллектуальной и 

практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать      особенности      проектной      деятельности,       осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
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разрабатывать замысел, искать пути   его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать   чертеж развертки и   выполнять разметку разверток с помощью 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать      простейшие      задачи      технико-технологического      характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных   устройств   персонального   компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать        

возможности         компьютера         и         информационно- 

коммуникационных    технологий     для     поиска     необходимой    

информации 

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий,   их   социальном 

значении,   о   творчестве и   творческих профессиях,   о   мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 
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на основе анализа задания   самостоятельно   организовывать   рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту 

или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости от поставленной задачи, оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи 

с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать    небольшие   тексты,     презентации    и    печатные    публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

 

Предметная область «Физическая культура»  

Учебный предмет «Физическая культура» 
Основными задачами реализации содержания являются: 

• Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и со- 

циальному развитию, успешному обучению; 

• Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической куль- 

туры. 

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без- 

опасного образа жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» отражают: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп- 

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном вли- 

янии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи- 

зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве- 

личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показа- 

телей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назна- 

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака- 
ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро- 

вья, развития основных физических качеств; 
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и разви- 
тие физических качеств; 
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче- 

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физи- 
ческие упражнения, направленные на их развитие; 
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга- 
низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще- 
ниях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани- 
ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по- 
казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от- 

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовлен- 
ности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим- 

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре- 

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче- 
ской подготовленности; 
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз- 
витию физических качеств; 
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж- 

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнасти- 
ческое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах. 

 

Предметы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных от- 

ношений 

Информатика. Пропедевтический курс 
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных техно- 

логий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

1. Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыс- 

лом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информацион- 

ной среде школы, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения ком- 

муникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

- подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 
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2. Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су- 

щественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символиче- 

ская); 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне- 

нием недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении при- 

знаков, сравнении и классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 
 

Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

IT-лаборатория 

Курс «IT – лаборатория» носит пропедевтический характер. К пропедевтическим элементам 

компьютерной грамотности относится умение работать с прикладным программным обеспече- 

нием. 

В результате изучения курса выпускник научится: 

- работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 

- основам работы в сети Internet 

- составлять рисунки с применением всех изученных функций графического редактора; 

- составлять поздравительные открытки; 

- составлять презентации с использованием арт текстов, картинок, эффектов анимации, гип- 

перссылок; 

- составлять газетные статьи с добавлением картинок, арт. текстов; 

- сканировать изображения; 

- работать в сети Internet т. д. 

- способности к самооценке; 

- начальным навыкам сотрудничества в разных ситуациях; 

- искать, собирать и обрабатывать необходимую информацию для выполнения учебных зада- 

ний; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объ- 

ектов с целью решения конкретных задач; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения. 
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Театральная студия 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он поз- 

воляет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. Театр рас- 

крывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность адаптиро- 

ваться в социальной среде. 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования получат воз- 

можность развивать зрительскую и исполнительскую культуру, изучать культуру и технику 

речи, работу над спектаклем по принципам от простого к сложному. 

В результате освоения программы научатся: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- выразительному чтению; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивле- 

ние, восхищение); 

- сотрудничеству со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликт- 

ное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные уста- 

новки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу»; 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Ментальная математика 

Ученик научится: 
- повысить эффективность обработки получаемой головным мозгом разносторонней информа- 

ции, используя возможности рабочей памяти; 

- усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления; 

- повысить точность и скорость выполнения разнообразных поставленных задач; 
 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

- контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо- 

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения за- 

дач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще- 

ственных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

 

Робототехника 

Образовательная робототехника приобретает все большую значимость и актуальность в 

настоящее время. Занятия по робототехнике в игровой форме знакомят ребёнка с законами ре- 

ального мира, развивают наблюдательность, мышление, сообразительность, креативность. 

Учащийся научится: 

- правильно называть детали, используемые в образовательной робототехнике Lego; 

- практическим умениям и навыкам по основным разделам программы; 

- собирать робототехнические конструкции по инструкции; 

- собирать робототехнические конструкции по видео; 

- программировать в LegoWedo 2.0.; 

- собирать творческие конструкции; 

- рассматривать разные состояния технических конструкций и выбирать оптимальный вариант 

для решения робототехнической задачи; 

- применять школьные знания к созданию технических конструкция и знания из области робо- 

тотехники применять на школьные предметы; 

- навыкам работы в команде; 

- правильно и аккуратно работать с конструкторами: до занятия аккуратно готовить рабочее 

место, после занятия собирать все по просьбе педагога, убирать детали, собирать и сдавать кон- 

структор педагогу. 

- получит навыки участия в соревнованиях: приходить к началу, слушать требования судей, 

слушать регламент, не бегать, не кричать, адекватно реагировать на решения судей, при спор- 

ной ситуации приводить аргументы в свою защиту. 

 

Творческая мастерская 

Особое значение приобретает проблема творчества, когда развитие способностей детей, 

выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. Ребенок с твор- 

ческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное 

там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоя- 

тельные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто новое, оригиналь- 

ное. 

В результате прохождения курса «Творческая мастерская» учащийся научится: 
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- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; использованию 

методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и 

повседневной жизни; 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения постав- 

ленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ. 

 

Теория решение изобретательских задач 

Изучение дисциплины вырабатывает элементы общей культуры, дает специальные зна- 

ния о методах решения творческих задач, составляющих теоретическую базу, а также выраба- 

тывает определенные практические навыки решения изобретательских задач с помощью прие- 

мов ТРТМ. 

Учащийся научится: 

- креативно и творчески подходить к решению задач; 

- решать практические задачи и на мониторе компьютера, и на листе бумаги; 

- находить новые, нестандартные способы решения задач; 

- расширит кругозора в областях знаний, с которыми школьные предметы знакомят недоста- 

точно (комбинаторные задачи, логические игры и упражнения, приемы фантазирования и т.д.); 

- культуре мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации; 

- знаниями законов развития природы, техники и умениями оперировать знаниями в своей де- 

ятельности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных за- 

дач; 

- навыками по изготовлению конечного продукта; 

- ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

- генерировать идеи; 

- работать в команде; 

- слышать мнение другого, позитивно воспринимать критические замечания; 

- формулировать и доносить собственную точку зрения; 

- разрабатывать творческие, исследовательские, изобретательские проекты под руководством 

педагога и самостоятельно с помощью приемов и методов ТРИЗ. 

 

Развитие памяти и концентрации внимания 

Для учеников большое значение имеет развитие произвольного внимания, которое раз- 

вивается постепенно с развитием отдельных его свойств (объема, концентрации, переключе- 

ния, устойчивости) и произвольной памяти, которая развивается по мере освоения ребёнком 

приёмов запоминания. 

В результате освоения курса учащийся научится: 

- наблюдать, 

- вести диалог, 
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- понимать и выполнять инструкцию, 

- анализировать, сопоставлять, сравнивать, делать; 

- повысить концентрацию, переключаемость, устойчивость внимания; 

- увеличить объем зрительной памяти; 

- научиться приёмам запоминания; 

- повысить уровень развития смысловой памяти; 

- научиться самостоятельности в выполнении заданий. 

 

Развивающие игры 

Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
• овладение навыками эмоциональной саморегуляции; 

• формирование культуры мышления и поведения 

• овладение навыками работы в группе; 

• владение различными социальными ролями в коллективе; 

• развитие навыков задать вопрос, вести дискуссию и др.; 

Метапредметные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

• способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём; 

• умение выбирать смысловые установки для своих действий и поступков; 

• расширение кругозора; 

• повышение уровня осведомлённости в бытовой и культурно-досуговой сферах; 

Предметные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

• овладение приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем; 

• умение получать, анализировать и отбирать необходимую информацию из различных 

источников; 

• поддержка и стимулирование социальной активности. 

 
 

Портфолио 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение выпускниками 

начальной школы следующих: 

личностных результатов: 

– любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

– готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности; 

– способность к организации собственной деятельности; 

– развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию ответственности за их резуль- 

таты; 

– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво- 

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно- 

сти и формирование личностного смысла учения; 

метапредметных результатов: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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– формирование умения находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– развитие символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, 

формирование научной картины мира; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

– формирование компетентности в общении, овладение навыками конструктивного поведения; 

– использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Основы финансовой грамотности 

Личностными результатами освоения программы являются следующие умения: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финан- 

совых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопостав- 

ление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: пла- 

нирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения се- 

мьи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

 разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле- 

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

Регулятивные УУД: 

 понимание цели своих действий; 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные УУД: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каж- 

дого иметь свою; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение окружающих. 
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Предметными результатами изучения курса «По ступенькам финансовой грамотности» явля- 

ются: 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

 проведение элементарных финансовых расчетов. 

 

Край, в котором я живу 

Основными задачами реализации содержания являются: 
• Формирование познавательного интереса к природе, культуре, истории родного края, 

его достопримечательностям. 

• Создание условий для приобретения географических, культурологических и природо- 

ведческих знаний и умений в рамках изучения родного края. 

• Обучение поиску и исследованию краеведческого материала. 

• Формирование уважительного отношения к традициям малой родины. 

• Развитие творческой активности, любознательности, ответственности. 

• Формирование потребности к самопознанию и саморазвитию. 

• Развитие мотивации к исследовательской и поисковой деятельности. 

• Формирование личности учащегося как представителя и умелого хранителя социокуль- 

турных ценностей и традиций Коми края. 

• Адаптация учащихся к социальной среде проживания, воспитание толерантного отно- 

шения к людям различных национальностей. 

• Приобщение учащихся к духовным ценностям народа коми через литературу, искусство 

и историю Коми края. 

• Воспитание чувства патриотизма, ответственности и долга. 

• Формирование общественной активности личности. 

• Привитие уважения и любви к малой родине, умение и желание охранять её при- 

роду. 

Литературное чтение на русском языке (литературные произведения писателей рес- 

публики Коми на русском языке) 

Изучение курса литературного чтения на родном языке при получении начального общего 

образования учащимися обеспечит: 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента- 

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро- 

шего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан- 

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет- 

ной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по- 

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо- 

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сбере- 

гающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен- 

ной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- 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 ее реали- 

зации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но- 

вого, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль- 

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы- 

ках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис- 

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про- 

странстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль- 

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су- 

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су- 

щественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни- 

кации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и вза- 

имодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче- 

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за- 

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Плавание 

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Ев- 

ропы, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодей- 

ствия, нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий 

плаванием; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях 

при занятии плаванием. 

Следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов 

решения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в плавании, 

определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; 
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умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и 

находить способы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов 

плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Следующие предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро осваиваться в водной среде 

после прыжка и длительного погружения; 

умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям плавания: брасс, 

кроль на груди, кроль на спине; 

знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умение держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде в положениях на 

груди и на спине, правильно дышать, находясь в воде, работать с плавательным инвентарем; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощи 

родителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений для занятий плаванием; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий 

плаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года, правилами 

купания в необорудованных местах; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий 

плаванием, применять средства восстановления организма после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения 

на суше для повышения уровня общего физической подготовленности, развития основных 

физических качеств и предварительной подготовки к освоению упражнений в воде; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов по плаванию; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 

плавании, участие в соревнованиях по плаванию. 

 

Хор 

— приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного пережива- 

ния музыкальных образов, развитие и совершенствование эмоционально-ценностной отзывчи- 

вости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

— развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных способностей 

обучающихся; 

— формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, приоб- 

ретение разнообразного 

опыта восприятия музыкальных произведений; 

— воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; практическое осво- 

ение интонационно-образного содержания произведений отечественной музыкальной куль- 

туры; 

— расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран и народов; 

— понимание основных закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка, направления, стили и т. д.; 
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— формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, ответ- 

ственности за общий результат; 

— гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на окружа- 

ющий мир; 

— улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья обучающихся; 

— создание в образовательном учреждении творческой культурной среды; 

— получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование активной соци- 

альной позиции, участие в творческой и культурной жизни лицея, города, республики, страны. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 
Результаты освоения 

ООП НОО 
Показатели Педагогический мониторинг Психологический монито- 

ринг 

Предметный 

результат 

- получение предметных знаний, их преобразо- 

вание и применение; 

- формирование инициативного самостоятель- 

ного действия в учебном материале; 

- формирование умения двигаться по своему ин- 

дивидуальному образовательному маршруту. 

Анализ: 
- результатов диагностических, проверочных ра- 

бот (оценочный лист); 

- динамики в освоении способов действий; 

- результатов выполнения проектных, 

исследовательских задач. 

Экспертная оценка движения учащихся в своих 

образовательных маршрутах: 

- планирование достижений (портфолио – лист 

«Мои цели и результаты»); 

- планирование достижений целей темы (план – 

последовательность действий по достижению 

цели урока); 

- мониторинг выполнения учеником своего плана 

(наблюдение, оценочная линеечка); 

- рефлексия движения ученика по своему образо- 

вательному маршруту (оценочный и рефлексив- 

ный листы, рефлексивное сочинение по задан- 

ному плану). 

Уровень освоения учащимися образовательных 

программ 

Анализ: 
- уровня развития 

понятийного 

мышления, памяти; 

- уровня развития 

самостоятельности 

мышления 

(способы и средства 

Программы 

мониторинга качества 

образования в школе). 

Личностный 

результат 

- формирование учебно-познавательной, соци- 

альной мотивации и мотивации достижений; 

Сопоставление: 
- оценок учащегося и учителя (оценочный лист). 

Анализ выполнения учащимися самостоятельной 

работы (в домашних условиях): 

- выбор ресурсов (учебник, платформа Учи.ру, 

тренажеры); 

- выполнения заданий, требующих личностного 

отношения к задаче, учебной ситуации; 

- заполнение листов портфолио «Какой я?» 

Анализ выполнения учащимися кейс-заданий на 

анализ ситуаций из школьной жизни и планиро- 
вание их решений. 

Анализ: 
- уровня мотивации (спо- 

собы и средства Программы 

мониторинга качества 

образования в школе 

Метапредметный 

результат 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд- 

ничестве с учителем; 

Анализ: 
- выполнения проблемного / мотивационного за- 

дания; 

Анализ: 
- уровня гражданской 

компетентности; 
- уровня социальной 
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  - установления связи между мотивационным за- 

данием и проблемным вопросом; 

- выполнения учащимся заданного учителем пе- 

речня заданий. 

Сопоставление: 

- планируемых и фактических результатов (листы 

портфолио «Мои цели и результаты»). 

Экспертная оценка движения учащегося в инди- 

видуальном образовательном маршруте. 

компетентности; 

(способы и средства 

Программы 

мониторинга качества 

образования в школе 

 – планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализа- 

ции, в том числе во внутреннем плане 

- составленного плана действий / схемы по дости- 
жению цели (наблюдение). 

Оценка плана действий в различных школьных 

ситуациях (анализ ситуаций кейс-заданий). 

Анализ выполнения учащимися самостоятельной 

работы (в домашних условиях): 

- выбор ресурсов (учебник, платформа 

Учи.ру, тренажеры). 

Анализ специальным образом разработанных за- 

даний (с расширенной формулировкой). 

Тьюторское сопровождение классным руководи- 

телем индивидуального образовательного марш- 

рута. 

 – учитывать установленные правила в планиро- 

вании и контроле способа решения; 

– вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использо- 

вать предложения и оценки для создания но- 

вого, более совершенного результата, использо- 

вать запись в цифровой форме хода и результа- 

тов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках 

Анализ выполнения диагностических и провероч- 

ных заданий: 

- соотнесение оценок учащихся и учителя (оце- 

ночный лист); 

- на поиск ошибок или восстановления порядка 

действий. 

Анализ выполнения учащимися самостоятельной 

работы (в домашних условиях): 

Экспертная оценка проектов учащихся: 

- соотнесения цели проекта и созданного про- 

дукта проекта; 

- соответствие продукта заданным критериям; 

- анализ трудностей при проектировании; 
- презентации продукта. 

 – оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

Анализ выполнения учащимися заданий с расши- 

ренной формулировкой. 

Экспертная оценка рефлексии учащимися дости- 

жения цели урока. 
Анализ результатов: 
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  - проверочных работ (оценочный лист, электрон- 
ный журнал). 

 

 – осуществлять итоговый и пошаговый кон- 

троль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и дру- 

гих людей; 

– различать способ и результат действия; 

Анализ: 
- выполнения учащимися диагностических, про- 

верочных работ; 

- устанавливаемых учащимися к заданиям прове- 

ряемых умений (оценочный лист). 

Сопоставление: 

- оценок учащегося и учителя (оценочный лист). 

Анализ выполнения учащимися диагностических 

заданий, заданий с ошибками. 

Анализ выполнения учащимися заданий на про- 

верку действий другого ученика при взаимо- 

контроле. 

 – осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классифика- 

цию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущ- 

ностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на ос- 

нове распознавания объектов, выделения суще- 

ственных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 

Анализ выполнения учащимися специальным об- 

разом построенных заданий: 

- составление тематических схем, кластеров, ин- 

теллект-карт, лэпбуков; 

- составление классификационных схем; 

- соотнесение причин и следствий; 

- задания с пропусками, незавершенными предло- 

жениями; 

- синквейнов. 

Анализ учащимся поведения объекта или явления 

природы (листа наблюдений). 

Презентация проектных и исследовательских ра- 

бот (экспертная оценка). 

 – осуществлять поиск необходимой информа- 

ции для выполнения учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифро- 

вые), в открытом информационном простран- 

стве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

Анализ выбора критериев построения к тексту 

информационной таблицы (кластера), использо- 

вание ее (его) для ответов на вопросы к тексту 
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 – основам смыслового восприятия художествен- 

ных и познавательных текстов, выделять суще- 

ственную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

  

 - осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са- 

мом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

Анализ листов портфолио (в т.ч. экспертная 

оценка в ходе игры «Мое портфолио»). 

 - строить сообщения  в устной и письменной 

форме; 

Презентация проектных и исследовательских ра- 

бот (экспертная оценка). 

Презентация результатов групповой работы (экс- 

пертная оценка). 

Анализ составленных учащимися текстов по за- 

данным критериям. 
 – адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе со- 

провождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

Экспертная оценка: 
- соответствие действий учащихся при групповой 

работе ролевой позиции. 

Экспертная оценка сетевых проектов. 

Презентация проектных и исследовательских ра- 

бот (экспертная оценка). 

Анализ выполнения специальным образом со- 

ставленных заданий. 

 – допускать возможность существования у лю- 

дей различных точек зрения, в том числе не сов- 

падающих с его собственной, и ориентиро- 

ваться на позицию партнера в общении и взаи- 

модействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к ко- 

ординации различных позиций в сотрудниче- 

стве; 

– 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 партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего дей- 

ствия. 

Анализ выполнения учащимися заданий: 

- на действия по инструкции; 

- с расширенной формулировкой; 

- творческого характера; 

- подготовка к встрече со специалистом, осу- 

ществление интервью; 

- на взаимоконтроль и взаимопроверку; 

- на выполнение строгой последовательности за- 

данных действий. 

Экспертная оценка групповой работы. 

Презентация проектных и исследовательских ра- 

бот (экспертная оценка). 

Анализ соблюдения учащимися кодекса взаимо- 

действия, правил поведения, учащихся школы. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы началь- 

ного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования лицея её содержательной и критериальной базой вы- 

ступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова- 

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ- 

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова- 

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 
 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как ос- 

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито- 

ринга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

  оценка результатов деятельностилицеякак основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго- 

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые резуль- 

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной про- 

граммы как неотъемлемая часть обеспечения качества образования в школе осуществляется 

посредством реализации плана мониторинга качества образования в школе. Внутренняя оценка 

предметных и метапредметных результатов (оценка, осуществляемая самой школой – учащи- 

мися, педагогами, администрацией) включает в себя стартовое, текущее и итоговое оценивание. 

Предметом стартового диагностического оценивания, которое проводится в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных дости- 

жений, является процедура оценки готовности к обучению на уровне начального общего обра- 

зования. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, го- 

товность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных спосо- 

бов действий и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим уча- 

щимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекцион- 

ную. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы осво- 

ения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон- 

трольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки яв- 

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться 

в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучаю- 

щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати- 

ческих планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом плани- 

ровании в примерных рабочих программах. 

Предметом итогового оценивания на конец учебного года является уровень освоения 

учащимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых компе- 

тентностей. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Комплексный подход к 

оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу- 

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (ин- 

дивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об- 

разования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само- 

оценки, наблюдения и др.). 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло- 

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итого- 

вая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю- 

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования.  
 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса начальной школы являются: 

1) оценочные листы, основной целью которых является выделение основных умений, 

формируемых в конкретной теме, и способов проверки учащимися уровня их сформированно- 

сти. Помимо перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы 

содержат результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки 

учителем. 

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности поз- 

воляет учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы (через подробное опи- 

сание проверяемых умений), но и самостоятельно определить качество их освоения путем со- 

поставления своей самооценки по каждому умению с оценкой учителя. Такая форма организа- 

ции контрольно-оценочной деятельности будет более продуктивной, если содержание оценоч- 
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ных листов определяется совместно с учащимися или ими самостоятельно. 

Оценочные листы могут являться также весьма полезным средством для подготовки уча- 

щихся к тематическим проверочным работам по предметам. Структура таких оценочных ли- 

стов остается такой же, за исключением контрольных заданий – они заменяются на задания для 

самоконтроля. Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необхо- 

димое умение или знание по математике и обоснованно заполнить оценочный лист по конкрет- 

ной теме. Отметим еще одну особенность оценочного листа как средства самоконтроля. Пол- 

ностью заполненный оценочный лист позволяет учащимся оценить степень своей готовности к 

предъявлению результатов по изученной теме, к написанию проверочной 

работы.Использование такой формы организации контрольно-оценочной деятельности как 

оце- ночный лист позволяет контролировать и оценивать формирование прогностической и 

рефлек- сивной оценок учащимися своих умений через сопоставление их с учительской 

оценкой; сте- пень освоения знаний и умений по изучаемой теме, выбор учащимися 

определенной формы организации учебной деятельности (мастерской, консультации) в 

зависимости от возникающих проблем, а учащемуся – контролировать и оценивать степень 

освоения знаний и умений по изучаемой теме, степень готовности к предъявлению 

результатов. 

2) творческие задания по теме являются второй составляющей самостоятельной работы 

младших школьников и выполняются исключительно по желанию учащихся. Результаты твор- 

ческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в дру- 

гих местах и формах (учебно-практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.); 

3) проверочные работы (стартовая, тематические, итоговая работы) ставят одной из за- 

дач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести определенные учебные коррек- 

тивы в случае расхождения данных оценок. Объектом оценки стартовой работы в 1 классе яв- 

ляется сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чте- 

нием, грамотой и счётом. 

Тематическая проверочная работа проводится по завершению решения каждой учебной 

задачи. Ее цель – выявление уровня освоения способа действия, сконструированного в процессе 

решения задачи. В соответствии с этой целью структуру тематической проверочной работы 

должны определять задания, проверяющие степень освоения способов действий. 

При выполнении первого типа заданий объектом контроля и оценки со стороны учителя 

является проверка достижения учащимися формального уровня освоения способа действия 

(воспроизведение способа действия в стандартных ситуациях). 

Второй тип задания для проверочной работы предполагает построение его таким образом, 

чтобы внешние характеристики проблемной ситуации не обеспечивали ориентировку дей- 

ствий. В таких заданиях существенное отношение должно быть замаскировано посторонними 

деталями или находится в противоречии с формальной структурой условий. 

Задания третьего типа должны обеспечивать условия для выявления умения действовать 

с опорой на функционально-смысловое представление задачной ситуации, допуская «свобод- 

ное» преобразование и взаимосогласование всех ее элементов: цели, условий, средств, спосо- 

бов. 

Целью заданий итоговой работы является установление основных понятий курса, обоб- 

щенных способов, диагностика актуальных знаний и умений по основным темам предметных 

курсов. 

4) портфолио («портфель» ученика) – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений учащегося в учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и других видах деятельности в определенный период его обучения. 

Задачами Портфолио как педагогической технологии оценивания индивидуальных дости- 

жений учащегося являются: 
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- создавание для учащегося «стимул роста»; 

- формирование личной траектории образования учащегося; 

- демонстрация способности учащегося практически применять приобретенные знания и уме- 

ния; 

- представление отчета по процессу образования учащегося; 

- представление «картины» значимых образовательных результатов учащегося; 

- обеспечение отслеживания индивидуального продвижения учащегося в широком образова- 

тельном контексте. 

Задачами Портфолио как педагогической технологии формирования у учащегося значи- 

мых компетентностей ставятся: 

а) развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащегося; 

б) формирование у учащегося трёх ключевых компетентностей: 

учебной компетентности (профильность), в частности, умения самостоятельно учиться - ста- 

вить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность, работать с ин- 

формацией, самообучаться; 

профориентационной компетентности (профориентация); в частности, умения самостоятельно 

принимать решения в выборе профиля на следующем уровне обучения и будущей профессии, 

опираясь на свои интересы, возможности и достижения; 

социальной компетентности (социальность), в частности, ряда личностно и социально значи- 

мых качеств: коммуникабельности, креативности, проектного мышления и аналитических спо- 

собностей. 

На этапе 1-4 классов Портфолио может иметь следующую структуру: 

- «Я – личность»: автобиография, мои достижения и недостатки, мои увлечения; 

- «Я – ученик»: моя успеваемость, мои планы, трудности в учебе и пути их преодоления; 

- «Я – будущий профессионал»: профессии в моей семье, мои мечты, описание интересующей 

профессии; 

- «Я – гражданин»: мои обязанности и поручения, мое участие в школьных проектах; 

- «Я – здоровый человек»: посещение спортивных секций, мои планы на будущее, мой режим 

дня. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ- 

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- Самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои до- 

стижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- Смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти- 

вов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их вы- 

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де- 

центрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разре- 

шении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе- 

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального об- 

щего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоцио- 

нально-положительном отношении учащегося к школе, ориентации на содержательные мо- 
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менты образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориен- 

тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания. Такая оценка 

осуществляется посредством анализа рефлексивных листов портфолио, экспертных листов 

образовательных событий, экспресс-проектов учащихся, анализа включенности учащихся в 

урок, их активности (объем выполненных заданий урока, обращение за помощью, к ресурсам), 

формулировании вопросов, отражающихся в дневнике наблюдения педагога; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Ро- 

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз- 

витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей. Такая 

оценка осуществляется посредством анализа активности учащихся в общешкольных и обще- 

классных мероприятиях (экспертная таблица - количество мероприятий, форма участия); 

уровня выполнения заданий на высказывания своего мнения (фиксация учащимся своей 

точки зрения /своего варианта решения мотивационных заданий образовательных событий, 

проблемных заданий); 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно- 

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои досто- 

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех. Основным средством оценки обозначае- 

мого показателя являются оценочный и рефлексивный листы, оценочные шкалы; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познава- 

тельные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам ре- 

шения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей. Основным средством оценки обознача- 

емого показателя являются уровня выполнения заданий на высказывания своего мнения 

(фиксация учащимся своей точки зрения /своего варианта решения мотивационных заданий об- 

разовательных событий, проблемных заданий); экспертный лист решения проектных задач, 

лист наблюдения за действиями учащихся в ходе «живых уроков», анализ участия в олимпи- 

адах (экспертная таблица - количество выбранных к участию олимпиад, результат участия – 

победитель, призер, участник), экспертный лист оценки проекта/исследования учащегося, 

экспертная оценка уровня решения задачи ТРИЗ; 

- 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 лю- 

дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. Основным средством оценки по- 

казателя являются экспертная оценка уровня решения задачи ТРИЗ; анализ самооценки уча- 

щихся соответствия их поведения оговоренному в классе «Кодексу взаимодействия» (правил 

поведения), анализ требования СОП (стандартных операциональных процедур), экспертная 

оценка действий учащихся в образовательных событиях, психологических тренингах и играх, 

эссе по итогам посещения выставок и т.п., активность в обсуждении поступков героев литера- 

турных героев, пословиц и т.п. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и ответ- 

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих резуль- 

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований (полиатлон «Политоринг» Уфимского центра педагогических 

измерений), результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации программ развития, программ поддержки образовательной 
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деятельности. 

Кроме этого, оценка личностных результатов осуществляется в ходе психолого-педаго- 

гической игры «Защита портфолио ученика начальной школы». 

В ходе текущей оценки в рамках плана мониторинга осуществляется психологическая 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче- 

ским принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не пред- 

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу уча- 

щегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития уча- 

щихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достиже- 

ний, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали- 

зацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального про- 

гресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта за- 

дача может решаться в процессе систематического наблюдения за ходом психического разви- 

тия ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществля- 

ется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или педагогов (или админи- 

страциилицеяпри согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-пси- 

хологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани- 

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб- 

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен- 

тов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей по- 

знавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре- 

образовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея- 

тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самосто- 

ятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ- 

ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поня- 

тиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об- 
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щего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению но- 

вых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ- 

екты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред- 

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен- 

ностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён- 

ного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ- 

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представи- 

телей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопас- 

ности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ- 

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло- 

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис- 

куссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол- 

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла- 

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у учащихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер- 

жание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполне- 

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструмен- 

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус- 

скому языку, родному (русскому) языку (далее- родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, форму- 

лируется вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позво- 

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Наконец, достижение 

метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения заданий комплексной ме- 

тапредметной работы. 

Преимуществом оценки посредством комплексной метапредметной работы является то, 

что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельно- 

сти учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы: взаимодействие с партнером: ори- 

ентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коорди- 

нировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла- 

нируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счет основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, представ- 

ленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на применение зна- 

ний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последую- 

щего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного зна- 

ния (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятий- 

ный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффек- 

тивно продвигаться в изучении предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра- 

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандарт- 

ных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познава- 

тельных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных резуль- 

татов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная со- 

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни- 

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символи- 

ческих средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т.д. 

К предметным действиям относятся также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личност- 

ного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея- 

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы 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 осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре- 

бованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-прак- 

тические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов осуществляется в ходе текущего и про- 

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых уча- 

щимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в це- 

лях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

Для отслеживания уровня освоения образовательных программ используются основные 

формы текущего контроля успеваемости учащихся: 

- стартовая педагогическая диагностика (проводится в начале года для 1 классов) представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрациейлицеяв начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки ди- 

намики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпо- 

сылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом; 

- устный опрос и текущие самостоятельные работы позволяют фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения; 

- тематические проверочные и контрольные работы проводятся после изучения наиболее зна- 

чительных тем программы; 

- тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку поопе- 

рационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимися в рамках конкретной 

учебной задачи. 

Другими формами текущего контроля также могут являться: практическая работа, твор- 

ческая работа, проект, деловая игра и другие нестандартные формы (анализ фото и видео с вы- 

полненным заданием, онлайн-собеседование, рецензирование работы учащегося (текстовая и 

аудио-рецензия) и др.). 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обуче- 

нии: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить само- 

стоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на ка- 

ком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 
оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: зеленый 

– я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недо- 

чёты – «Хорошо». 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслежива- 

ется с помощью «Таблиц требований». Цель: отследить динамику продвижения учащихся в 

достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных таблиц учиты- 

ваются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. 

Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го второго класса. Во 2 - 4 клас- 
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сах действует балльная система: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

Целями промежуточной аттестации (триместровой) являются: 

- контроль за освоением образовательных программ; 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав, уважение их личности и че- 

ловеческого достоинства. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- итоговая контрольная работа позволяет определить уровень освоения учащимися образова- 

тельной программы по предмету; 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

контрольной работы, тестирования, сочинения, изложения, диктанта и др.); 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

вопросы, беседы и т.д.; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся, кото- 

рая начиная со второго класса проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль- 

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик- 

сируется в документе об образовании (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа- 

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентиру- 

ется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нор- 

мативными актами. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по- 

нимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изу- 
чаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми- 
нологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно- 

стью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и опера- 

ций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по- 

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учеб- 

ных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование при- 

обретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием ко- 

гнитивных операций. 

 

Количественные и качественные характеристики отметки 
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Русский язык 

Особенности организации контроля по русскому языку. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме пись- 

менных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, со- 

чинений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выпол- 

нения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу- 

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на ста- 

дии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и со- 

стоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучае- 

мых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и пред- 

ложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 

в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успеваю- 

щим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, 

требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографиче- 

ских и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверя- 

ется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы пред- 

ложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных мо- 

ментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, порт- 

рета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за- 
мены и вставки лишних букв в словах;

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про- 
граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения);
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 наличие ошибок на изученные правила по орфографии;

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажаю- 
щие смысл произведения;

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в автор- 

ском тексте;

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 
одно и то же правило;

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложе- 

ния.

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выпол- 

нения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого 

вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформ- 

ление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание калли- 

графический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Проверка и оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Выставляется оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее со- 

стоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, 

в журнал не вносится. В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от 

работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допус- 

кается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, не- 

оправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель- 

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не бо- 

лее одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо- 

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель- 

ность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2– 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
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пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использо- 

вание нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова- 

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо- 

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого во- 

проса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущен- 

ные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

За ошибку в контрольном диктанте не считают: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предше- 
ствующих классах не изучались;

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего пред- 

ложения написано с заглавной буквы;

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слоговой раздел.

 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Изложение 

• «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфо- 

графических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич- 

ные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 
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• «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нару- 

шения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

• «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизо- 

дов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправления. 

Сочинение 

• «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических оши- 

бок, допущено 1-2 исправления. 

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич- 

ные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

• «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в по- 

следовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3- 

6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

• «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфогра- 

фических ошибок, 3-5 исправления. 

Примечание: Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, не- 

удовлетворительные оценки не выставляются за изложения и сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Родной язык 

1. Аудирование 

«5» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста. 
«4» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста, кроме несколь- 

ких слов. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает содержание текста. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает содержание текста. 

2. Говорение 

«5» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, дает правильный ответ на вопрос, 

предложения строит грамматически правильно. 

«4» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, но в ответе на вопрос есть неточ- 

ности, в построении предложения есть грамматические ошибки. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает собеседника, не дает точный ответ 

на вопрос. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает собеседника, не может дать ответ на вопрос. 

3. Чтение 
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«5» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, правильно произносит звуки, 

хорошо понимает содержание прочитанного. 

«4» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, но есть неточности в произ- 

ношении звуков и в понимании содержания прочитанного. 

«3» - ставится, когда есть недостатки в скорости чтения, в произношении звуков, уча- 

щийся плохо понимает содержание прочитанного. 

«2» - ставится, когда учащийся не умеет читать на коми языке, не понимает содержание 

прочитанного. 

4. Оценка проектных работ 

«5» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), четко 

защитил, правильно ответил на все вопросы. 

«4» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), но 

содержание текста имеет незначительные отклонения от заявленной темы. 

«3» - ставится, когда учащийся не ввел какую-то часть в проект, не смог четко защитить 

работу, на большинство вопросов ответил неправильно. 

«2» - ставится, когда учащийся неправильно составил проект, не смог защитить работу, 

на вопросы не дал ни одного ответа. 

5. Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

 для 4 класса – 8-10 слов. 

При оценке диктанта ошибки исправлять, но не учитывать: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в программу; 

 на еще не изученные правила. 

Отметка ставится за выполнение работы в объеме: 
«5» - 95-100%; 

«4» - 70-94%; 

«3» - 50-69%; 

«2» - 40-49%. 

6. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильного и последова- 

тельного изложения мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

 в 4 классе – 30-40 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер- 

жание, вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание соответствует теме; 

2) содержание излагается последовательно; 

3) фактические ошибки отсутствуют. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 2-3 речевых недочета, 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка «4» ставится, если: 
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1) содержание работы в основном соответствует теме; 

2) в содержании имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

3 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) в содержании имеются отдельные фактические неточности; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

В работе допускается не более 5 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 5 грамма- 

тических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей. 

В работе допущено 6 и более недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

7. Оценка лексико-грамматического теста 

При оценивании данного вида письменных работ 

 отметка «5» ставится учащемуся, если он выполнил 90 до 100% всех заданий;

 отметка «4» ставится учащемуся, если им выполнено 75 до 89% всех заданий;

 отметка «3» ставится учащемуся, если он справился 60 до 74% всех заданий;

 отметка «2» ставится учащемуся, если он выполнил менее 60% всей работы.

8. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «4» и «5» ставятся 

только в том случае, когда учащийся не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания опреде- 

ляется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. 

Первая и вторая работа (как классная, так и домашняя) при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке, 

литературное чтение (литературные произведения писателей Республики Коми на рус- 

ском языке) 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое про- 

изведение. 
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При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра- 

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сю- 

жета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также са- 

мостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого ис- 

пользовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про- 

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть прове- 

дена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу- 

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый уче- 

ник. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Проверка читательских умений и познавательных действий по работе с информацией и 

чтению проводится на базе текста и тестовых заданий к прочитанному тексту. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);

 неправильная постановка ударений (более 2);

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух;

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений;

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух;

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
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 неточности при формулировке основной мысли произведения;

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная вырази- 
тельность при передаче характера персонажа.

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель- 

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не бо- 

лее одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо- 

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель- 

ность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использо- 

вание нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова- 

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо- 

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого во- 

проса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Математика 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определен- 

ного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь пря- 

моугольника). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: при- 

емы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью ко- 

торых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 
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Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каж- 

дый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро- 

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Итоговый контроль может проводиться и в форме тестовой работы. На выполнение ито- 

говых тестов рекомендуется выделить целый урок. Предлагается использовать гибкую систему 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах;

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лиш- 
ние действия);

 не решенная до конца задача или пример;

 невыполненное задание;

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его вы- 

полнения;

 неправильный выбор действий, операций;

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков;

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа;

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол- 
ненным действиям и полученным результатам;

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара 

метрам.

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математиче- 
ских выкладок;

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислитель- 
ных умений и навыков;

 нерациональный прием вычислений.

 недоведение до конца преобразований.

 наличие записи действий;

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.

Оценивание устных ответов 
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В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: пра- 

вильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос;

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учи- 

теля;

 при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстри- 
ровать его;

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника;

 неправильное произношение математических терминов.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

Проверка и оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Выставляется оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее со- 

стоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, 

в журнал не вносится. В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от 

работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допус- 

кается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, не- 

оправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель- 

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не бо- 

лее одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо- 

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель- 

ность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использо- 

вание нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова- 

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо- 

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого во- 

проса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

• «2» – 4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Окружающий мир 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предмета «Окружающий мир», составляющих предметную 

область «Обществознание и естествознание», и «Край, в котором я живу» оказывает влияние 

на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, при- 

водить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой предметной области исполь- 

зуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы кото- 

рые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащи- 

еся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 
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проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить ста- 

тью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтер- 

нативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной предметной области. Можно выделить следующие формы индивидуаль- 

ного опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или яв- 

ления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существен- 

ных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 

из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллю- 

стрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сфор- 

мированности логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведче- 

ского направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, об- 

стоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания. Имеют большое значение 

и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или до- 

полняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. Эти задания целесообразно строить 

как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуаль- 

ный темп продвижения детей. 

Интересной письменной формой контроля сформированности представлений об окружа- 

ющем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имею- 

щихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком- 

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и пись- 

менного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные пред- 

ставления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоя- 

тельно практическую работу. 

Итоговый контроль проводится в форме тестовой работы. Предлагается использовать гиб- 

кую систему оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не- 
существенной;

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной;
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 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления;

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным призна- 

кам;

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под- 

тверждающие высказанное суждение;

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не- 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изучен- 
ных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на ре- 
зультат работы; отсутствие обозначений и подписей;

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво- 
дящие к неправильному результату;

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;

 неточности при нахождении объекта на карте.

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель- 

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не бо- 

лее одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо- 

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель- 

ность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использо- 

вание нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова- 

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо- 

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого во- 

проса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школь- 

ника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Иностранный язык 

Говорение: оценивается по 5 критериям (произношение, грамматическая правильность, 

беглость, самостоятельность и содержание). 

 

Произношение: 

Отметка «3» - произношение очень плохое, но сообщение может быть понятно. 

Отметка «4» - несмотря на некоторые трудности в восприятии, большая часть сообщения 

достаточно понятна. 

Отметка «5» - хороший ритм, правильная интонация, правильное положение ударных и 

безударных слогов. 

 

Грамматическая правильность: 

Отметка «3» - возникает барьер при коммуникации, нет быстрой реакции. 

Отметка «4» - большая часть сообщения достаточно понятна, т.е. основные структуры 

достаточно хорошо контролируются при разговоре. 

Отметка «5» - основные структуры употребляются правильно, хотя более трудные струк- 

туры могут быть не совсем точны. 

 

Беглость: 

Отметка «3» - затруднения при коммуникации, нет быстрой реакции. 

Отметка «4» - некоторая замедленность реакции, но коммуникация осуществляется. 

Отметка «5» - реакция достаточно быстрая, несмотря на некоторые запинки, коммуника- 

ция осуществляется хорошо. 

 

Самостоятельность: 

Отметка «3» - нет своего вклада в разговор, нет инициативы. 

Отметка «4» - хотя основа на информацию собеседника, информация и используется для 

своих целей. 

Отметка «5» - несмотря на некоторую зависимость от собеседника, проявляется способ- 

ность к расширению разговора. 

 

Содержание: 

Отметка «3» - словарный запас не достаточен, поэтому не вся необходимая информация 

передана. 

Отметка «4» - хотя есть некоторая ограниченность словарного запаса, информация доста- 

точно хорошо передана. 

Отметка «5» - есть способность передать любую информацию по всем аспектам, затрону- 

тым в разговоре. 

 

Чтение: оценивается по 5 критериям (произношение, беглость, умение пользоваться спра- 

вочным материалом, понимание содержания прочитанного, умение трансформировать текст). 

 

Произношение: 

Отметка «3» - неправильное произношение мешает восприятию читаемого. 
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Отметка «4» - несмотря на ошибки в произношении, большая часть читаемого понятна 

для восприятия. 

Отметка «5» - хороший ритм, правильное положение ударных и безударных слогов, пра- 

вильная интонация. 

 

Беглость: 

Отметка «3» - низкая скорость чтения мешает восприятию читаемого. 

Отметка «4» - несмотря на некоторую замедленность чтения, восприятие читаемого не 

нарушено. 

Отметка «5» - несмотря на некоторые запинки, скорость чтения достаточно высокая, что 

помогает успешному восприятию читаемого. 

 

Умение пользоваться справочным материалом: 

Отметка «3» - не умеет пользоваться справочным материалом самостоятельно, только 

при напоминании. 

Отметка «4» - пользуется не всеми видами справочного материала для улучшения пони- 

мания содержания. 

Отметка «5» - умеет пользоваться всем предлагаемым справочным материалом. 

 

Понимание содержания прочитанного: 

Отметка «3» - понимание содержания искаженное или минимальное. 

Отметка «4» - несмотря на небольшие ошибки в понимании содержания, понятны глав- 

ные смысловые линии прочитанного. 

Отметка «5» - хорошо развито понимание содержания прочитанного. 

Умение трансформировать текст: 

Отметка «3» - трансформация делается с существенными ошибками. 

Отметка «4» - нет овладения разными видами трансформации текста. 

Отметка «5» - хорошо владеет различными видами трансформации текста. 

 

Изобразительное искусство 

Отметка «5» 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на прак- 
тике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения;

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

 

Отметка «4» 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допус- 

кает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения;

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.

 

Отметка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;

 допускает неточность в изложении изученного материала.

 

Отметка «2» 
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 учащийся допускает грубые ошибки в ответе;

 не справляется с поставленной целью урока.

 

Труд (Технология) 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и харак- 

тер труда. 

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» 

 полностью усвоил учебный материал;

 умеет изложить его своими словами;

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4»

 в основном усвоил учебный материал;

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;

 подтверждает ответ конкретными примерами;

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»

 не усвоил существенную часть учебного материала;

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «2»

 почти не усвоил учебный материал;

 не может изложить его своими словами;

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

 

Оценка выполнения практических работ 

Отметка «5» 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра- 
бота;

 изделие изготовлено с учетом установленных требований;

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4»

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;

 в основном правильно выполняются приемы труда;

 работа выполнялась самостоятельно;

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями;

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3»

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;



106  

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;

 самостоятельность в работе была низкой;

 норма времени недовыполнена на 15-20 %;

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «2»

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места;

 неправильно выполнялись многие приемы труда;

 самостоятельность в работе почти отсутствовала;

 норма времени недовыполнена на 20-30 %;

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;

 не соблюдались многие правила техники безопасности

 

Музыка 

Критерии оценки. 

 проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё;

 высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки;

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня под- 

готовки ученика и его активности в занятиях.

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

 на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программ- 
ного материала;

 при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требова- 

ния к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений;

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной ха- 

рактеристикой ответа;

 учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование.

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Отметка «5»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкаль- 
ного произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального про- 
изведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учи- 

теля. 

Отметка «3»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение. 
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Нормы оценок. 

Отметка «5»: 

 знание мелодической линии и текста песни;

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение;

 выразительное исполнение. 
Отметка «4»:

 знание мелодической линии и текста песни;

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное;

 пение недостаточно выразительное. 
Отметка «3»:

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;

 неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические не- 

точности;

 пение невыразительное. 

Отметка «2»:

 исполнение неуверенное, фальшивое.

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Тестовая работа. 

2. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

3. Кроссворды. 

4. Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

5. Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем. 

 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. Градация положительной 

оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных дей- 

ствий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое пони- 

мание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначи- 

тельные ошибки. 

Отметка «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая последо- 

вательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 

знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

 Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполне- 

нием упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использо- 

вать данный метод после значительных нагрузок.

 Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с во- 

просами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально.

 Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся в 

конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы, учащиеся со- 

провождают выполнением конкретного комплекса).

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
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Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и чётко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому 

выполнению. 

Отметка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы наблю- 

дения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут 

оценивать.

 Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет 

вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий.

 Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся 

в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного вы- 

полнения двигательного действия.

 Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями 

и навыками, качества выполнения домашних заданий.

 Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Отметка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, атле- 

тической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать 

место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать 

ход выполнения задания, оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении само- 

стоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражне- 

ний, направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утрен- 

нюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается мето- 

дами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время 

любой части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определённую 

трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание учителю для вы- 

ставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая отметка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществ- 

лять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
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Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом 

«Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и до- 

ступные им двигательные действия. 

 

2 класс. Примерные показатели двигательной подготовки 
№ Контрольные 

упражнения 

Показатели 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 

3х10(с) или бег 30 м 

с высокого старта 

(с) 

9,8 

6,2 

10,2 

6,8 

10,6 

7,2 

10,4 

6,3 

10,8 

6,9 

11,5 

7,3 

2 Бег 1000м Без учета времени 

3 Многоскоки, 8 
прыжков (м) 

9,0 7,0 5,0 8,8 6,8 7,3 

4 Метание меча в цел 

с 6 м из 5 попыток 
(раз) 

3 2 1 3 2 1 

5 Подтягивание на 

высокой перекла- 
дине из виса (раз) 

3 2 1 - - - 

6 Подтягивание на 
низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

- - - 3 2 1 

7 Ходьба на лыжах 1 
км (мин, с) или 2 км 

7,30 8,00 8,30 8,00 8,30 9,00 

Без учета времени 

 

3 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 
№ Контрольные 

упражнения 

Показатели 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 

3х10(с) или бег 30 м 

с высокого старта 
(с) 

9,1 

5.7 

9.8 

6,2 

10,4 

7,0 

9.6 

5.8 

10,4 

6,3 

11,0 

7,2 

2 Бег 1000м Без учета времени 

3 Многоскоки, 8 
прыжков (м) 

12.5 9,0 6,0 12,1 8,8 5.0 

4 Метание меча в цел 
с 6 м из 5 попыток 

(раз) 

4 3 1 4 3 1 

5 Подтягивание на 
высокой перекла- 

дине из виса (раз) 

4 2 1 - - - 

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 
из виса лежа (раз) 

- - - 13 8 6 

7 Ходьба на лыжах 1 
км (мин, с) или 2 км 

7,00 7.30 8,00 7.30 8,00 8,30 

Без учета времени 

4 класс. Примерные показатели двигательной подготовки 
№ Контрольные 

упражнения 

Показатели 

мальчики девочки 
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  5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м 10.6 11.2 11.8 10,8 11.4 12.2 

2 Бег 2000м Без учета времени 

3 Прыжок в длину 

(см) или прыжок в 
высоту (см) 

300 260 220 260 220 180 

4 Метание меча 150 г 
(м) 

27 22 18 17 15 12 

5 Подтягивание на 

высокой перекла- 
дине из виса (раз) 

5 3 2 - - - 

6 Подтягивание на 
низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

- - - 14 9 7 

7 Ходьба на лыжах 1 
км (мин, с) или 2 км 

7,00 7.30 8,00 7.30 8,00 8,30 

Без учета времени 
 

Определение критериев оценки выполнения тестового задания и уровня усвоения учебной про- 

граммы по предмету представлено в таблице: 

 
Показатели оценки Шкалы оценки 

Базовый уровень (общеобразовательные «5» - выполнено 90% - 100% заданий 

организации) «4» - выполнено 75% - 89% заданий 
 «3» - выполнено 50% до 74% заданий 
 «2» - выполнено менее 50% заданий 

Определение критериев 

оценки уровня успеваемости и уровня качества обученности: 

Уровень усвоения учебной программы 

по предмету 

оптимальный – от 80% до 100% 
допустимый – от 65% до 79% 

критический – от 50% до 64% 
недопустимый – от 0% до 49% 

Уровень качества обученности учащихся: высокий – от 64% до 100% 
средний – от 36% до 63% 
низкий – от 14% до 35% 

 

1.3.3. Портфолио (портфель достижений) как инструмент оценки динамики индиви- 

дуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь- 

ных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или школы, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется под- 

ход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. Оценка динамики 

образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понима- 

емую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержа- 

нием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ре- 

бенка. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком обра- 
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зовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собствен- 

ной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель дости- 

жений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу- 

чения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности уча- 

щихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. В портфель достижений 

учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых ре- 

зультатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель- 

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа- 

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней фор- 

мируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «днев- 

ники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, за- 

писи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказа- 

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлек- 

сии и т.п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы само- 

анализа и рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видео-изображения примеров испол- 

нительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на задан- 

ную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний - 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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- по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудио- 

записи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, матери- 

алы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физкультуре - 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. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли клас- 

сного руководителя), иные учителя-предметники, школьный педагог-психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це- 

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Оценка портфолио осуществляется в ходе самопрезентации учащихся на критериальной 

основе, представленной в таблице ниже. 

Таблица 2 

Критерии оценки портфолио ученика начальной школы 
Критерии 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

 

 

 

 

 
 

Коммуникативность 

 
 

Рассказывает «без 

бумажки» или с не- 

большой опорой, 

речь свободная, рас- 

кованная, структури- 

рованная, отвечает 

на все вопросы, дер- 

жится уверенно, от- 

крыто смотрит в 

лица слушающим 

Иногда опирается 

на конспект вы- 

ступления, гово- 

рит несколько 

тихо или неуве- 

ренно, или не со- 

всем последова- 

тельно, но на во- 

просы отвечает, 

немного растерян, 

но в целом вы- 

ступление состоя- 

лось, охвачены 
все разделы 

 
С трудом может 

оторваться от кон- 

спекта, не всегда 

может ответить на 

вопрос, выступле- 

ние непоследова- 

тельно, но все же 

охватывает основ- 

ные разделы, гово- 

рит тихо и неуве- 

ренно 

 

Говорит невнятно, 

не по существу во- 

проса, на вопросы 

отвечает с трудом, 

конспекта либо 

нет совсем, либо 

все читает по бу- 

маге, мечется от 

одного раздела к 

другому, либо во- 

обще упускает от- 

дельные разделы 

 

 

 

 
Целеполагание 

 

 
Умеет ставить адек- 

ватные, реально до- 

стижимые цели и по- 

казать, как он их до- 

стигал 

В основном цели 

поставлены, мо- 

жет быть не во 

всех разделах, или 

иногда затрудня- 

ется показать, как 

они достигались, 

но в целом пони- 

мает, о чем идет 
речь 

Цели ставятся, но 

они неконкретны, 

«размыты» (учиться 

лучше), или нере- 

альны (троечник 

ставит цель учиться 

на «5»), не может 

показать, как цель 

достигалась 

 

 
Нет понимания 

целеполагания 

или цели никак не 

соотносятся с до- 

стижениями 
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Планирование 

Планирует свои дей- 

ствия заранее адек- 

ватно и конкретно 

(не общими фра- 

зами, а конкретным 

и шагами) и отсле- 
живает результаты 

 
Планы не всегда 

конкретны или не 

в полной мере от- 

слеживаются ре- 

зультаты 

Планирование при- 

сутствует только в 

учебной деятельно- 

сти, не до конца 

проработаны шаги и 

результаты 

 
 

Планирования нет, 

результаты не от- 

слеживаются 

 

 

 

 
Опора на портфолио 

 

 

Все основные планы 

и достижения может 

подтвердить ли- 

стами портфолио 

В основном под- 

тверждает свое 

выступление до- 

кументально, но 

не по всем разде- 

лам или иногда 

документ не со- 

всем соответ- 

ствует заявленной 
цели 

 

 
Кроме дипломов 

нет других подтвер- 

ждений достижений 

(работ, рисунков и 

пр.) 

 

Портфолио 

нет или документы 

никак не структу- 

рированы, даже то, 

что есть не может 

«привязать» к сво- 

ему выступлению 

Примерный план самопрезентации включает в себя информацию: 
1. О себе (фамилия, имя, принадлежность классу) 

2. Я - ученик: как я учусь, для чего мне нужно учиться, какие предметы нравятся больше, 

на каких уроках испытываю трудности и что делаю, чтобы изменить ситуацию. 

3. Я – личность: чем я увлекаюсь, что люблю, что не люблю, какой я по характеру, что 

хотел бы изменить в себе. 

4. О какой профессии я мечтаю (или она мне нравится) 

5. Какой я в классе: есть ли у меня друзья, уважают ли меня, какие мне дают поручения, 

какие обязанности я мог бы на себя взять. 

6. Занимаюсь ли я спортом, что делаю для того, чтобы быть здоровым человеком. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже- 

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга- 

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис- 

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обуче- 

ния на следующем уровне. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си- 

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач явля- 

ется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. При получении 

начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овла- 

дение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информа- 

цией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован- 

ной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

контрольных работ. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе- 

мых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обуче- 

ния. А оценки за итоговые контрольные работы характеризуют, как минимум, уровень усвое- 

ния учащимися опорной системы знаний по предметам, а также уровень овладения метапред- 

метными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми- 

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении плани- 

руемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми- 

нимум, с отметкой «4», а результаты выполнения итоговых контрольных работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо- 

вания на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена отметка «4» или «5», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен- 

ного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи- 

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итого- 

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический советлицеяна основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рас- 

сматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образо- 

вания. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач- 

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро- 

вень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образова- 

тельных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения учащегося по достижению личностных, метапред- 

метных и предметных результатов; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как дости- 

жений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования с учётом интересов учащегося, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений. 
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Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне начального об- 

щего образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших дан- 

ного выпускника на уровне начального общего образования. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка результатов деятельности лицея начального общего образования проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель- 

ность лицея и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. В случае если для проведения итоговых работ используется 

единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности лицея начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де- 

ятельности), учебных модулей 

2.1.1 Общие положения 

Программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей на уровне начального общего образования составлены в соответствии с 

ФГОС НОО и ФОП НОО (по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру), в 

том числе с требованиями к результатам начального общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития уча- 

щихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств учащихся началь- 

ных классов. 

Программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых обра- 

зовательных результатов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей должны включать: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедий- 

ные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные ла- 

боратории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используе- 

мыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в элек- 

тронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей 1-4 классов представлены по следующей ссылке 

https://shkolazaxarvan-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности или их частей 

возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло- 

гий. В этом случае в календарно-тематическом планировании отражаются: вид урока (online 

или offline), платформы, на которых размещаются задания и проводятся online уроки, название 

осваиваемого на уроке контента. 

 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образо- 

вания 

2.1.2.1. Русский язык 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение уча- 

щимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего образования и готов- 

ности учащегося к дальнейшему обучению. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, –675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах – по 170 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 
Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 

классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обу- 

чением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в не- 

делю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса «Обучение 

грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответ- 

ственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться 

от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных карти- 

нок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по- 

рядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательно- 

сти звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся од- 

ним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: постро- 

ение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Разли- 

чение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг- 

ких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мяг- 

кий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последо- 

вательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознан- 

ное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответ- 

ствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным по- 

черком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 
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Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных по- 

сле шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички живот- 

ных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласных звуков 

буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение при письме мягкости соглас- 

ных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и 

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре- 

менного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатывае- 

мого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников1 (далее – учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 
 

1 Пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 

работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных дей- 

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 

совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и 

различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова 

к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы ре- 

чевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 
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определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков бук- 

вами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достиже- 

нию, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 

работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Пер- 

воначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и без- 

ударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких соглас- 

ных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», 

«я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со- 

гласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непар- 

ный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование при письме разделительных «ъ» и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале 

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами совре- 

менного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 
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Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки одноко- 

ренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Разли- 

чение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребле- 

ние в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), упо- 

требление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: «в», «на», 

«из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудитель- 

ные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невоскли- 

цательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в 

положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зави- 

симости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собствен- 

ных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффектив- 

ного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения соб- 

ственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и другие). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с ис- 

пользованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность пред- 

ложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. За- 

главие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомле- 

ние). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной инто- 

нации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с использованием вопро- 

сов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организо- 

вать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лекси- 

ческого значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередо- 

вания; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложе- 

ние, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) 

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ- 

ленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной за- 

дачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления ин- 

формации. 
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Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языко- 

выми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по рус- 

скому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы- 

делении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно прини- 

мать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёр- 

дый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокорен- 

ных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяе- 

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существитель- 

ные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неоду- 

шевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение 

имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Исполь- 

зование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Насто- 

ящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род гла- 

голов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепен- 

ные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспро- 

странённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфо- 

граммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодар- 

ность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
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учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументиро- 

вать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему реше- 

нию в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при прове- 

дении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы- 

ком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема тек- 

ста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком пред- 

ложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предло- 

жений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапред- 

метных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест- 

ной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные грам- 

матические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности каж- 

дого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому признаку 

(например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены пред- 

ложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных 

учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по измене- 

нию текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол- 

нять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их дока- 

зательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных кри- 

териев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за- 

дачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), соответству- 

ющие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выпол- 

ненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, изви- 

нение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при вы- 

делении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при спи- 

сывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол- 

лективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного зада- 

ния на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных образ- 

цов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, прояв- 

лять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха де- 

ятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблю- 

дение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным парамет- 

рам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочета- 

ний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произ- 

ношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антони- 

мов, устаревших слов (простые случаи). 
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Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча- 

ния, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», 

«-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во множе- 

ственном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи- 

тельного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица един- 

ственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудитель- 

ные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); 

связь между словами в предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночным союзом 

«и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые 

с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы ре- 

шения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при про- 

верке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографи- 

ческом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «- 

ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», например, «ожерелье» во множествен- 

ном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 
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безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами «и», «а», 

«но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и пись- 

менного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богат- 

ства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про- 

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со- 

держащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной за- 

дачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапред- 

метных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест- 

ной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавли- 

вать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамма- 

тическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот при- 

знак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, одно- 

родные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой харак- 

теристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфем- 

ный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён- 

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе пред- 

ложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнитель- 

ную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоя- 

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения 

заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении ре- 

зультатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя не- 

обходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, планов, 

идей. 

 

2.1.2.2. Литературное чтение 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Ли- 

тература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным инте- 

грированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 

100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого 

в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обу- 

чения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На ли- 

тературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения 

литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в 

каждом классе). 

Содержание обучения в 1 классе. 
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Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произве- 

дений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произ- 

ведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои ска- 

зочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (ав- 

торских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тете- 

рев», «Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского «Пе- 

тух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему по- 

священо, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? ка- 

кие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотво- 

рение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотно- 

шения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», 

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», 

А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трёх–четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 

Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски при- 

роды, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотвор- 

ной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоцио- 

нального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонацион- 

ный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведе- 

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, 

их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспитания пони- 

мания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои произ- 

ведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспита- 

ние добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, дей- 

ствий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 
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Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязан- 

ность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произве- 

дений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявле- 

нии, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реа- 

листических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер 

«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

– источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориенти- 

ровки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей- 

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольк- 

лорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо- 

собствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют фор- 

мированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обра- 

щаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской дея- 

тельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произ- 

ведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с глав- 

ной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Проко- 

фьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (по- 

тешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольк- 

лорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как ос- 

новные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной муд- 

рости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразитель- 

ности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная ли- 

рика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Ле- 

витана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи 

нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. При- 

швин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зи- 

мою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима 

– аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расши- 

рение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгун- 

ского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 
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дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка по- 

ступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», 

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «За- 

платка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сю- 

жеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части тек- 

ста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль 

«Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто- 

ров). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, 

С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном 

тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михал- 

ков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных се- 

мейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произ- 

ведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня ма- 

тери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и 

другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Харак- 

теристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, анно- 

тация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
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Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче- 

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ- 

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметоч- 

ного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной при- 

роде, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения уст- 

ного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворе- 

ние); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творче- 

ства, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произве- 

дения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его по- 

ступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), нахо- 

дить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнако- 

мого слова с использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо- 

собствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и со- 

держание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые вы- 

воды на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведе- 

ний.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произ- 

ведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) тек- 

ста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) про- 

изведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со- 

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нрав- 

ственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-эти- 

ческих понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интона- 

ция, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Ро- 

дина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и дру- 

гие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (посло- 

вицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произве- 

дениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра- 

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, ил- 

люстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, ил- 

люстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. Состав- 

ление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный 

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напев- 

ность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их осо- 

бенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произ- 

ведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-ца- 

ревич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произве- 

дения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, 

ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Сал- 

тане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца- 

ревне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклор- 

ными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. 

Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мар- 

тышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические про- 

изведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях по- 

этов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. 

Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях ли- 

рики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Оли- 

цетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные по- 

лотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 

«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Пер- 

вый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, за- 

вязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сю- 

жет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и автора произведе- 

ния. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и дру- 

гие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чте- 

ния: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенно- 

сти авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов- 

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четы- 

рёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, 

Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного про- 

изведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произ- 

ведения по выбору двух–трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
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Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористиче- 

ского произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преуве- 

личение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, 

Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): ли- 

тературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики за- 

рубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Цен- 

ность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской дея- 

тельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, ан- 

нотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искус- 

ства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ- 

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и глав- 

ную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, опре- 

делять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь- 

ность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо- 

собствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллю- 

страция), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразитель- 

ного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 
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формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятель- 

ности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблю- 

дать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать не- 

сложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договари- 

ваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в сти- 

хотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в ли- 

тературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отра- 

жение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Оте- 

чественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алек- 

сеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твар- 

довский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядо- 

вый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литера- 

туры. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольк- 

лора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение 

в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – за- 

щитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Ники- 

тича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные бы- 

линно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 
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Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2– 

3 сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пуш- 

кина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты- 

рях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чте- 

ния: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Ми- 

халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её ге- 

рои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы 

и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемни- 

цер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермон- 

това (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво- 

рение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лер- 

монтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Ге- 

рои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Мар- 

шака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность ав- 

торской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Гор- 

бунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных про- 

изведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного об- 

раза в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, анто- 

нимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лириче- 

скому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плы- 

вут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие 

(по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художе- 

ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. От- 

рывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художествен- 

ного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в расска- 

зах Л.Н. Толстого. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Че- 

репаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авто- 

ров): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. При- 

швина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и дру- 

гие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, вза- 

имоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авто- 

ров): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Сло- 

весный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 

Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначе- 

ние, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности тек- 

ста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения 

по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). При- 

ключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт «При- 

ключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (те- 

матический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сбор- 

ник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ- 

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметоч- 

ного оценивания); 
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читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запомина- 

ния текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанав- 

ливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, инте- 

рьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо- 

собствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблю- 

дениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно орга- 

низовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи настрое- 

ния, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыг- 

рывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 
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2.1.2.3. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, преду- 

смотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. 

Ряд тем рассматривается более подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (день 

рождения, Рождество, Новый год). Приём и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, до- 

машние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Моё здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые 

сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу и помощь друга. Совместные занятия. Люби- 

мое домашнее животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Заня- 

тия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом. Моя квартира. Моя комната. Мой город. Моё село. 

Любимое время года. Природа. Погода. 

Страна изучаемого языка. Общие сведения. Литературные персонажи популярных детских 

книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора – стихи, 

песни, сказки. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного об- 

щения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реаги- 

ровать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

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 отдельные 

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. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочета- 

ния. Звукобуквенные 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 зву- 

косочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас- 

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/thereare). Ударение в слове, разе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложе- 

ний на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди- 

тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечис- 

ления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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 лек- 

сика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо - говорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly,-teen, -ty, -th), словосло- 

жение (postcard), конверсия (play —to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси- 

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным 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. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с обо- 

ротом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с 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 конструкции I’d like to … . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исклю- 

чения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроситель- 

ные, указательные(this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи упо- 

требления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названи- 

ями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами рече- 

вого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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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; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словооб- 

разовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль- 

тимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость при- 

обретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.1.2.4. Родной язык (русский) 

В разделе «Лексика» реализуется следующее содержание: 

Язык как явление национальной культуры, как средство общения. 

Единство и многообразие языкового и культурного пространства России, Республики 

Коми. 

Язык как основа национального самосознания. 

Язык как носитель национальной культуры. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как средство межнацио- 

нального общения. 

Основные языковые единицы. 

Понимание слова как единства звучания и значения. 

Знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим словарём, тол- 

ковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём. 

Знакомство со справочными пособиями по русскому языку. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении.Оценка уместности использования слов в тексте. Наблюдение за ис- 

пользованием в речи однозначных и многозначных слов, слов в прямом и переносном значении, 

слов нейтральных и эмоционально окрашенных. 

Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения, стилистической при- 

надлежности. Наблюдение за использованием в речи устаревших слов. 
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Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства 

языка, их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Этикетные слова. Наблю- 

дение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в заданной речевой 

ситуации. Наблюдение за использованием в речи крылатых слов и выражений. 

Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью толкового сло- 

варя, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за использованием в речи научных 

слов. 

Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи лексических 

норм. 

В разделах «Морфология», «Синтаксис» реализуется следующее содержание: 

Употребление простых и сложных предложений. Наблюдение за использованием в речи- 

простых и сложных предложений. 

Употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за использованием в 

речипредложений с однородными членами. 

Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм. 

В рамках разделов «Орфография», «Пунктуация» реализуется следующее содержание: 

Орфографические нормы русского языка. Причины появления орфографической ошибки. 

Корректировка орфографических ошибок. 

Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления пунктуационных ошибок. 

Корректировка пунктуационных ошибок. 

В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия» реализуется следу- 

ющее содержание: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча- 

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе- 

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 

Виды общения. Устное и письменное общение Словесное и несловесное общение. Жесты, 

мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Правила и нормы 

речевого этикета. Цели и задачи общения. 

Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Устное повество- 

вание о событии. Устное описание по картине, фотографии, по воспоминаниям. Устный рассказ 

на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуж- 

дение. Отражение основной мысли высказывании. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом осо- 

бенностей монологического высказывания. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных языковых средств 

общения для реализации коммуникативной задачи. 

Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения. Вопросы и сред- 

ства их выражения. 

Осознание цели и ситуации устного общения с какой целью, с кем и где происходит об- 

щение. Адекватное восприятие звучащей речи. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за- 

кончить разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб- 

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не владеющими русским 

языком. 

Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электрон- 

ная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета. 

В разделе «Развитие речи» реализуется следующее содержание: 

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смысловые части тек- 

ста. Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность предложений в тексте.По- 

следовательность частей текста. План текста. Виды планов. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Определение стили- 

стической принадлежности текстов, составление текстов в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов и явленийв ху- 

дожественном и научном стилях. Повествованиев художественном и научном стилях. Повест- 

вование с элементами описания.Рассуждение в художественном и научном стилях. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Подробное 

изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами сочинения. 

Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение. 

 
2.1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек- 
стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со- 

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-по- 

знавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль- 

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем- 

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю- 

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона- 

ционных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых 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, про- 

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе- 

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс- 

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле- 

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ- 

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титуль- 

ный 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, периоди- 

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз- 

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве- 

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро- 

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со- 

бытие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана- 

лиза текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по- 

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи- 

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа- 

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ- 

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про- 

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
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научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек- 

стам). Знакомство 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 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек- 

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во- 

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби- 

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ- 

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб- 

ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не- 

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи- 

танного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе- 

ственного текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения 

художественного произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рас- 

сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собствен- 

ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто- 

нимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет- 

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде- 

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас- 

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со- 

временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной ли- 

тературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда- 

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при- 

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы, взяты из учебника «Литературное чтение» УМК «Пер- 

спектива» (авторы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина): «Самостоятельное чтение» и «Читалочка- 

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш те- 

атр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где про- 

водится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 
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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 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска- 

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (моно- 

лог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти- 

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек- 

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол- 

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

2.1.2.6. Математика 

 
Сравнение и счет предметов 

 
1 класс 

Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и дру- 

гим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, одинако- 

вого размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, 

шире — уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; 

длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических 

фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг. 

Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впе- 

реди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 

Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов. 

Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обрат- 

ный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, вто- 

рой... Порядковый счет. 
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Множества и действия над ними 

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа 

уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На 

сколько больше? На сколько меньше? 

Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация 

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения 

между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

Число 0 как характеристика пустого множества. 

Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и сто- 

роны. Прямоугольник, квадрат. 

Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: санти- 

метр. 
 

ника. 

 

Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехуголь- 

Сложение и вычитание 

Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 

отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового отрезка. 

Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 

нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на уве- 

личение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание отрезков. 

Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 

6, 7, 8 и 9. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Задачи в 2 действия. 

Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация 

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго де- 

сятка. 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с пе- 

реходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

Сложение и вычитание величин. 
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2 класс 

Особенности содержания 

Выделены два основных раздела: 
1.Числа от 1 до 20. Число 0. 

 Сложение и вычитание (повторение). 

 Умножение и деление. 

2.Числа от 0 до 100. 

 Нумерация. 

 Сложение и вычитание. 

 Умножение и деление круглых чисел. 

РАЗДЕЛ 1 

Числа от 1 до 20. Число 0 

Изучение двух новых арифметических действий — умножения и деления — является 

основой курса математики 2 класса. Главный залог успешного усвоения этого материала — 

глубокое и осмысленное понимание детьми конкретного смысла этих действий, раскрытие 

связи умножения с уже изученным действием — сложением. 

Подготовительная работа к введению новых действий начинается в конце первого года 

обучения, при изучении сложения и вычитания чисел первого и второго десятков. Она сводится 

к решению соответствующих примеров и задач с опорой на действия с предметными множе- 

ствами. В процессе такой работы учащиеся осознают роль группового счёта (двойками, трой- 

ками и т. д.), усваивают его способы, решают примеры на нахождение суммы одинаковых сла- 

гаемых. 

Желательно предлагать второклассникам задания практического содержания, подобран- 

ные с учётом их жизненного опыта. Например, нужно сосчитать, сколько новогодних шаров в 

коробке с ячейками. В коробке два ряда ячеек, по четыре ячейки в каждом ряду. Дети рассмат- 

ривают несколько вариантов (шары можно считать по одному, по два или по четыре), записы- 

вают решение и выясняют, что группами, т. е. в данном случае парами или четвёрками, считать 

удобнее. Учащиеся приводят примеры из жизни, когда ведётся счёт по группам: по два (па- 

рами), по три (тройками) и т. д. 

Особое внимание в этот период должно быть уделено и абстрактному счёту по группам 

(например:«Считайте по 2 до 20»), а также выполнению практических заданий на нахождение 

суммы одинаковых слагаемых или деление по содержанию и на равные части. 

Аналогично можно предлагать и сюжетные задачи. 

Введению действий умножения и деления во 2 классе предшествует ряд подготовитель- 

ных уроков, которые имеют весьма большую образовательную ценность. Так, раскрытие кон- 

кретного смысла названных действий предполагается проводить с опорой на понятие числовой 

луч, которое является новым для учащихся. С этой целью первые два урока раздела «Умноже- 

ние и деление» отведены изучению темы «Направления и лучи». Основная цель этих уроков 

состоит в том, чтобы познакомить учащихся с понятием луч, научить их отличать луч от от- 

резка на чертеже, чертить луч, а также закрепить навыки устного счёта и умение решать задачи. 

На основе рассмотрения понятных для учащихся примеров из жизни: луч фонарика, луч 

света, направление движения и т. д. — достигается необходимый уровень абстракции, позво- 

ляющий ввести понятия направление и луч, познакомить учащихся с их графической интер- 

претацией и свойствами. 

Ключевым этапом подготовительной работы к изучению действия умножения является 

выполнение учащимися заданий на нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых. От- 

личие предлагаемой методики состоит в том, что наряду с традиционными заданиями на выяв- 

ление суммы одинаковых слагаемых и нахождение её значения 

в учебник включён ряд новых упражнений с опоройна числовой луч. 
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На этом этапе важно, чтобы учащиеся умели не только записывать и выделять среди 

данных суммы с одинаковыми слагаемыми, но и вычислять их значения с помощью числового 

луча, а главное, чтобы они всегда могли ответить на вопросы: какое число в сумме повторяется? 

сколько раз оно повторяется? 

В целях пропедевтики действий умножения и деления на достаточно простых заданиях 

игрового и занимательного характера с опорой на наглядность учащимся разъясняется, что с 

помощью числового луча удобно находить суммы одинаковых слагаемых и разбивать число на 

сумму одинаковых слагаемых. При этом, например, разъясняется, что запись 2 + 2 + 2 означает: 

по 2 взять 3 раза, а запись 8 = 2 + 2 + 2 + 2 можно прочитать так: число 8 — это 4 раза по 2. 

Попутно с этим материалом учащиеся знакомятся с обозначением луча, понятиями угла, 

многоугольника и их обозначениями. 

Умножение рассматривается как нахождение суммы одинаковых слагаемых. Для озна- 

комления с этим действием желательно предложить задачу, которую легко проиллюстриро- 

вать. 

Здесь важно обратить внимание учащихся на то, что на первом месте записано число, 

которое надо взять слагаемым, а на втором месте — число, которое показывает, сколько оди- 

наковых слагаемых надо взять. 

При объяснении смысла нового действия — умножения — необходимо делать акцент на 

целесообразности замены суммы нескольких одинаковых чисел произведением двух чисел, 

одно из которых — слагаемое, которое повторяется, а другое — количество таких слагаемых. 

Например, рассуждения учащихся при вычислении суммы 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 могут быть такими: «Слагаемые в сумме одинаковые: слагаемое 3 беру 6 

раз. Заменю сумму произведением. Пишу 3, затем знак умножения и 6. По 3 взять 6 раз, полу- 

чится 18». 

При решении задач на нахождение произведения учащиеся должны усвоить, что если 

получается сумма одинаковых слагаемых, то задачу можно решить умножением. Важно при 

этом понимать, что означает каждое число в такой записи. 

Например, предлагается задача: «Три девочки вырезали по 2 снежинки каждая. Сколько 

всего снежинок вырезали девочки?» 

При анализе текста задачи следует разъяснить учащимся, что значит в данном условии 

слово каждая (т. е. одна девочка вырезала 2 снежинки, другая — 2 снежинки и третья — 2 

снежинки). После инсценировки этой задачи с помощью учениц класса дети подводятся к вы- 

бору действия для решения задачи. Далее учитель поясняет: «Было 3 девочки (называет их 

имена), каждая вырезала по 2 снежинки (учитель даёт каждой девочке по 2 снежинки). Как 

узнать, сколько всего снежинок вырезали девочки?» 

Сначала задачу надо решить сложением: 2 + 2 + + 2 = 6 (е.). Затем, опираясь на знания 

учащихся о том, что умножение — это сложение одинаковых слагаемых, учитель выясняет, 

каким ещё действием можно записать решение задачи. Затем учитель выясняет, каким еще дей- 

ствием можно записать решение задачи. Затем учитель проводит такую беседу: 

- Чем интересна сумма 2 + 2 + 2? Что вы заметили? (Слагаемые одинаковые.) 

- Сколько одинаковых слагаемых в сумме? (Три.) 

- Каким одним действием можно записать решение этой задачи? (Умножением.) 

- Запишите решение задачи умножением. (2 • 3 = = 6 (с.).) 

После решения задач с опорой на предметную деятельность следует перейти к решению 

задач такого же вида с опорой на иллюстрацию (или на символические изображения предме- 

тов). Например: «В каждом ряду по 6 парт. Сколько всего парт в 3 таких рядах?» 

Задачу можно проиллюстрировать с помощью квадратов, что поможет учащимся быстро 

найти решение: б • 3 = 18 (п.). На начальном этапе выполнение рисунка к задаче на нахождение 

произведения очень полезно хотя бы потому, что помогает учащимся не только лучше уяснить 
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условие задачи, но и разобраться, какое данное обозначает количество стульев в каждом ряду, 

а какое — количество рядов. 

Заметный обучающий эффект дают упражнения на иллюстрацию с помощью предмет- 

ных множеств или рисунка заданного произведения. Например: «Нарисуйте снежинки и распо- 

ложите их так, чтобы количество снежинок можно было вычислить с помощью произведения 

5 - 4 * . В дальнейшем, когда учащиеся познакомятся с переместительным свойством умноже- 

ния, эти задания снова можно использовать для проверки понимания смысла выполняемых дей- 

ствий и предупреждения формализма в знаниях учащихся. 

Конкретный смысл действия деления раскрывается при решении задач на деление по 

содержанию и на равные части. Сначала вводятся задачи на деление по содержанию, а затем 

задачи на деление на равные части. Это обусловлено тем, что практически легче выполнить 

операции над множествами при решении задач на деление по содержанию, чем при решении 

задач на деление на равные части. Кроме того, операции, выполняемые при решении задач на 

деление на равные части, включают действия, выполняемые при решении задач на деление по 

содержанию. 

Ознакомление учащихся с задачами на деление желательно провести с опорой на пред- 

метную деятельность. На специально отведённом уроке пропедевтического характера учитель 

создаёт в классе определённые жизненные ситуации и ставит перед учащимися задачи, для ре- 

шения которых необходимо произвести операцию деления по содержанию или на равные ча- 

сти. На этом уроке все действия выполняются только на предметном уровне или с опорой на 

весьма конкретную наглядность в виде рисунков и схем. В дальнейшем так называемый подход 

обучения «от рук к голове» будет использоваться достаточно часто, с тем чтобы сформировать 

у учащихся необходимые ассоциативные связи и облегчить им понимание смысла действия де- 

ления. На этом этапе решение задач на деление ограничивается лишь наглядной иллюстрацией 

и устными ответами. Когда же учащиеся познакомятся со знаком деления и научатся читать и 

записывать примеры на деление, решение надо оформить письменно. 

У детей может сложиться представление о двух видах деления (по содержанию и на рав- 

ные части). Чтобы предупредить это, учитель на специально отведённом уроке должен прове- 

сти следующую работу: предложить учащимся решить две задачи — задачи на деление по со- 

держанию и на равные части — и сравнить их. С этой целью лучше предлагать задачи с одина- 

ковыми числовыми данными. 

Например: 

1) 12 апельсинов разложили в пакеты, по 3 апельсина в каждый. Сколько пакетов понадо- 

билось? 

2) 12 апельсинов разложили поровну в 3 пакета. Сколько апельсинов в одном пакете? 

Учащиеся должны обратить внимание на сходство и различие записей решения этих за- 

дач (действия одинаковые, а наименования в ответе разные). 

Взаимосвязь между компонентами и результатами действий умножения и деления рас- 

крывается на основе составления и решения задач по рисунку. 

- Чем похожи эти задачи? (Одинаковые числовые данные.) 

- Чем эти задачи различаются? (Одна задача решается умножением, две другие — делением). 

- Прочитайте решение первой задачи, называя компоненты и результат действия. (Первый мно- 

житель 3, второй множитель 4, произведение равно 12.) 

Вывод. Если произведение двух чисел разделить на один из множителей, то получится 

другой множитель. 

Для закрепления материала можно предложить задания вида «К примеру8 - 2 = 16 со- 

ставьте два примера на деление». 
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Аналогичные задания на закрепление знания действий умножения и деления и их взаи- 

мосвязи желательно как можно чаще включать в содержание урока, особенно на этапе устного 

счёта. 

К концу 2 класса учащиеся должны научиться быстро решать простые задачи на деление 

и умножение всех рассмотренных видов. 

РАЗДЕЛ 2 

Числа от 0 до 100 

В данном разделе учащиеся знакомятся с устной и письменной нумерацией чисел от 21 

до 100 и с приемами сложения и вычитания этих чисел, применяя письменные способы вычис- 

лений. 

Согласно принятой программе изучение нумерации чисел в пределах сотни проводится 

в два этапа: сначала изучается нумерация чисел от 11 до 20, а затем нумерация чисел от 21 до 

100. Это обусловлено особенностями в образовании числительных, обозначающих в русском 

языке числа от 21 до 100. 

Для названий чисел от 11 до 20 употребляют сложные имена числительные, первая часть 

слова которых обозначает число отдельных единиц, а вторая «дцать» — десяток. Образование 

числа происходит на основе сложения: 10 + 3 = три-на-дцать — три единицы да ещё десяток. 

Для названий круглых десятков употребляют сложные имена числительные, обознача- 

ющие количество десятков в числе. Образование числа происходит на основе умножения: 30 = 

3 • 10 =три-дцать = 3 раза по десять, или три десятка. Исключение: сорок, девяносто. 

Названия остальных двузначных чисел образуются на основе употребления составных 

имён числительных, состоящих из двух слов: первое слово обозначает разряд десятков, а вто- 

рое — разряд единиц. Образование этих чисел происходит на основе умножения и сложения: 

34 = 3 • 10 + 4 =тридцать-четыре = 3 десятка да еще 4 единицы. 

Главное при изучении устной нумерации чисел от 11 до 100 — раскрыть их десятичный 

состав. Отсчитывая 10 палочек и завязывая их в пучок, получаем 1 десяток. Далее ведётся счёт 

десятками: 1 десяток, 2 десятка, 3 десятка, ..., 9 десятков. Учащиеся знакомятся с понятием 

разряда и принципами образования, называния и записи двузначных чисел. 

Письменная нумерация двузначных чисел строится на основе поместного значения 

цифр. Поэтому важно довести до сознания детей, что одна и та же цифра может иметь разное 

значение в записи числа в зависимости от места, которое она в этой записи занимает. Напри- 

мер, цифра 3 может обозначать 3 единицы, если находится на первом месте справа, и 3 десятка, 

если находится на втором месте справа. Для обозначения отсутствия единиц в первом разряде 

при записи двузначного числа на месте разряда единиц надо писать 0. 

Весьма полезным для начала обучения нумерации чисел от 21 до 100 является исполь- 

зование наглядных пособий, среди которых особую роль играют счёты и абак — наглядное 

пособие в виде лент с прорезями для цифр или знаков, их заменяющих, таблицы с кармашками 

и т. п. 

Желательно, чтобы и у учащихся были индивидуальные абаки и счёты, на которых дети по 

заданию учителя составляют названное число, например 45, 23, 57 и др., и анализируют его 

десятичный состав. 

Образование двузначных чисел путём прибавления и вычитания единицы удобно демон- 

стрировать с помощью счётов. 

Ознакомление с приёмами устных вычислений ведётся в основном с опорой на нагляд- 

ность (счёты, абак, десятки — пучки палочек и единицы — отдельные палочки). Поэтому вся- 

кий раз, когда у учащихся возникают трудности в понимании вычислительного приёма или 

ошибки вычислениях, им надо дать возможность воспользоваться этими пособиями и не на аб- 

страктном, а на наглядном даже предметном уровне выполнить действия. 
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Такой подход к раскрытию смысла того или иного выделительного приёма снимает во- 

прос о необходимости формального введения некоторых свойств арифметических действий, на 

которых тем не менее эти приёмы основаны. 

Так, сочетательное свойство сложения в учебнике не рассматривается. Вместо него в 3 

классе будут введены правила прибавления числа к сумме и суммы к числу. 

На данном же этапе учащиеся должны уяснить суть приемов, исходя из действий со 

счётным материалом и предметными множествами с опорой на наглядность и здравый смысл. 

Так, оперируя с пучками палочек, учащиеся сами приходят к выводу о наиболее удобном спо- 

собе вычислений, когда, например, получается круглое число или одно из слагаемых удобно 

заменить суммой двух чисел. При этом знание таблицы умножения и умение вехи счёт десят- 

ками до 100 обеспечивает введение приёмов умножения и деления круглых чисел. 

Желательно, чтобы учащиеся при первоначальном ознакомлении с приёмами вычисле- 

ний давали подробные объяснения выполняемым действиям. По мере тогокактот или иной 

приём будет усвоен, эти рассуждения можно постепенно сокращать. Например: «Десятки скла- 

дывают с десятками, а единицы — с единицами; единицы вычитают из единиц, а десятки — из 

десятков». Такие пояснения необходимы, например, при вычислении сумм вида 35 - 2, 60 + 34 

или разностей вида 56 - 20, 56 - 2. 

Важно подчеркнуть, что на этом этапе в учебнике каждый новый вычислительный приём 

иллюстрируется с помощью пучков палочек и отдельных палочек, а также сопровождается по- 

дробными пояснениями и записями, в том числе и с использованием письменных вычислений. 

Это позволяет учащимся не только лучше понять и усвоить алгоритм вычислений на оператив- 

ном уровне, но и научиться проводить рассуждения. Вместе с тем желательно использовать 

дополнительные задания иллюстративного характера, в которых требуется объяснить по ри- 

сунку, как были выполнены действия. 

Такие задания способствуют лучшему усвоению изучаемых приёмов вычислений, овла- 

дению умениями обосновывать действия и интерпретировать их с помощью наглядного мате- 

риала. 

На уроках математики необходимо постоянно уделять внимание развитию осознанной 

и грамотной математической речи учащихся, тем более что при изучении данных вычислитель- 

ных приёмов в концентре «Сотня» рассуждения становятся более развёрнутыми и аргументи- 

рованными. Но для того чтобы сформировать у учащихся умения комментировать и обосновы- 

вать выполняемые действия, необходима организация систематической работы по обучению 

доказательным рассуждениям сначала в более простых ситуациях, когда используются так 

называемые одношаговые рассуждения, а затем с опорой на специальные памятки в виде плана 

или схемы рассуждений. 

Например, при изучении письменных приёмов сложения в пределах 100 весьма эффек- 

тивна памятка для рассуждений в виде плана с указанием управляющих слов: «1) Пишу пример 

в столбик. 2) Складываю единицы. 3) Складываю десятки. 4) Читаю ответ». Проводя такие рас- 

суждения, учащиеся лучше усваивают структуру объяснения вычислений и непосредственно 

сами приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Важное место на этих уроках занимает отработка умения выполнять проверку действий 

сложения и вычитания, которая включает как устные, так и письменные приёмы вычислений. 

Для закрепления вычислительных навыков сложения и вычитания в пределах 100 по- 

лезно использовать активные методы обучения, и в частности обучающие игры. Одной из таких 

игр является «Китайский бильярд». Суть этой игры заключается в следующем. На доске изоб- 

ражён бильярдный стол, где возле лунок написаны различные числа красного и синего цветов. 

Красный цвет означает прибавить это число, а синий — вычесть. 

Учитель показывает на одну из лунок и называет число, записанное рядом с ней, напри- 

мер: «Двенадцать», потом показывает следующее число и говорит, обращаясь к ученику: «...и 
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минус 5, получится ...?» Ученик отвечает: «Получится 7». «Семь», — повторяет учитель, пока- 

зывает следующее число (например, 23) и обращается к другому ученику. Этот ученик говорит: 

«...и плюс 23, получится 30». «Тридцать», — говорит учитель и показывает новое число и т. д. 

Игра продолжается 2—3 минуты. Затем рисунок закрывается крылом доски и открывается 

вновь в конце урока на 2—3 минуты. Перед началом следующего урока можно заменить неко- 

торые числа и опять отвести по 2—3 минуты в начале и конце урока. 

Знакомство с единицами времени (час, минута) способствует уточнению временных 

представлений детей. Необходимо сформировать у учащихся конкретные представления о каж- 

дой единице времени, добиться усвоения ими соотношений, научить их пользоваться часами и 

с их помощью решать несложные задачи на вычисление продолжительности события, если из- 

вестны его начало и конец. На этих уроках целесообразно использовать различные приборы 

для измерения времени: секундомер или часы с секундной стрелкой, электронные часы, меха- 

нические часы, песочные часы заданного интервала времени (1-минутные, 3-минутные и т. п.). 

Полезно выяснить с учащимися, что они могут успеть на уроке за отведённые промежутки вре- 

мени. Например, за 1 минуту написать строчку цифр, за 3 минуты начертить прямоугольник 

заданных размеров и вычислить его периметр, за 5 минут решить задачу и т. д. При этом важно 

формировать у детей чувство удовлетворения от умения точно оценить временной интервал. 

Задания на перевод величин из одних единиц измерения в другие (допустим, часов в минуты и 

наоборот), выяснение, сколько всего минут содержится, например, в 1 ч 18 мин, способствуют 

не только усвоению нового материала, закреплению умений сравнивать однородные величины 

и выполнять действия с именованными числами, но и совершенствованию знаний учащихся о 

нумерации чисел в пределах 100, навыков сложения и вычитания двузначных чисел. Большое 

воспитательное значение имеют примеры из жизни, данные о том, сколько продукции выпус- 

кают заводы (фабрики) за 1 минуту, за 1 час, за 1 рабочий день. В результате изучения этой 

темы учащиеся должны научиться определять время по часам и вести отсчет времени с точно- 

стью до часа, минуты. 

Постигая продолжительность того или иного интервала времени, дети постепенно овла- 

девают необходимым для уроков математики темпом работы, учатся регулировать свою дея- 

тельность во времени, ценить его. 

Во втором полугодии продолжается знакомство учащихся с числовыми выражениями и 

правилами порядка действий. Вводятся выражения со скобками, рассматриваются текстовые 

задачи, математическими моделями которых являются выражения со скобками. Учащиеся зна- 

комятся с новой формой записи решения задачи в виде числового выражения. 

Ознакомление учащихся с такими техническими символами математического языка, как 

скобки, можно провести с опорой на объяснительный текст учебника. Главное — чтобы уча- 

щиеся хорошо запомнили правило: сначала необходимо выполнить действия в скобках. 

Во 2 классе обобщаются и расширяются представления учащихся о геометрических фи- 

гурах и величинах. Вводятся понятия ломаной, прямого угла, периметра многоугольника; уча- 

щиеся учатся находить периметры многоугольника по заданным длинам его сторон или путём 

их измерения. 

Следует отметить, что фактически всем ходом предыдущих уроков учащиеся уже под- 

готовлены к восприятию нового для них понятия — длина ломаной. Раньше они вместо этого 

словосочетания говорили о сумме длин всех звеньев ломаной. Поэтому каких-либо особых 

трудностей у детей не может возникнуть при изучении этого материала. 

После ознакомления с понятием длины ломаной как суммы длин её звеньев, введения 

понятия прямого угла и уточнения представлений о свойствах прямоугольника, квадрата уча- 

щиеся переходят к решению задач на вычисление периметра многоугольника. Таким образом, 

на данном этапе геометрическая линия в курсе 2 класса получает определённое и вполне логич- 

ное завершение. Для того чтобы дети лучше усвоили новый термин периметр и поняли его 
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смысл, полезно объяснить им этимологию этого слова. Периметр в переводе с греческого озна- 

чает «измерение вокруг». При этом важно, чтобы учащиеся не только правильно находили чис- 

ленный результат, но и умели записывать числовое выражение, соответствующее процессу 

нахождения периметра многоугольника. Желательно при этом по возможности обращать вни- 

мание детей на более рациональные способы вычисления суммы. 

Знакомству с новой единицей длины — метром — предшествуют уроки, на которых уча- 

щиеся рассматривают старинные меры длины, учатся пользоваться ими для измерения длин 

конкретных предметов и выясняя», что эти меры не являются универсальными, ибо не обеспе- 

чивают однозначности результатов измерений. Весьма полезно на этих уроках познакомить де- 

тей с этимологией некоторых старинных русских мер длины. Например, слово сажень произо- 

шло от старославянского сажичти(протягивать руку), а слово верста — от слова вертеть, ибо 

первоначально означало оборот плуга, т. е. расстояние, пропахиваемое за один раз в одну сто- 

рону; вершком на Руси называли отверстие в избе, через которое выходил дым, возможно, по- 

этому как единица длины это слово означает верхнюю фалангу указательного пальца. 

В конце второго полугодия несколько уроков отводится на ознакомление с задачами на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Эти задачи являются, с одной стороны, объ- 

ектом изучения и формирования смысла отношений «больше в...», «меньше в...», а с другой 

стороны — связующим звеном между теорией и практикой обучения и средством развития по- 

знавательных способностей учащихся. 

В процессе обучения решению этих задач у учащихся должны быть отработаны умения, 

связанные с конкретными этапами работы: читать задачу (понимать значения слов в ней, выде- 

лять главные (опорные) слова), выделять условие и вопрос задачи, известное и неизвестное, 

устанавливать связь между данными и искомым, т. е. проводить разбор задачи (анализ её тек- 

ста), результатом которого является выбор арифметического действия для решения задачи, за- 

писывать решение и ответ задачи. 

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз опирается на хорошее по- 

нимание конкретного смысла действий деления и умножения и смысла отношений «больше 

в...», «меньше в...». 

Следовательно, подготовительная работа и должна быть направлена на изучение этих 

вопросов. Для раскрытия смысла отношений «больше в...», «меньше в...» целесообразно вы- 

полнить ряд упражнений, подобных следующим: 

- Положите рядом 4 кружка, а справа 2 раза по 4 кружка. В таком случае говорят, что справа 

кружков в 2 раза больше, чем слева, потому что справа 2 раза по столько кружков, сколько их 

слева, а слева в 2 раза меньше, чем справа, — слева один раз по 4 кружка. 

Положите в ряд 2 квадрата, а справа 3 раза по 2 квадрата. Что можно сказать о числе квадрато- 

всправа: их больше или меньше, чем слева? (Их в3 раза больше, чем слева, а слева в 3 раза меньше, чем 

справа.) 

- Положите справа в ряд 3 треугольника, а слева в 4 раза больше. Что это значит? (По 3 тре- 

угольника взять 4 раза.) Что можно сказать о числе треугольников справа: их больше или 

меньше, чем слева? (Их в 4 раза меньше.) 

После выполнения нескольких подобных упражнений можно приступить к решению задач. 

- Положите в один ряд 5 квадратов, а в другой в 2 раза больше. Как вы это сделаете? (Положим 

2 раза по 5 квадратов.) Сколько всего квадратов во втором ряду? (10.) Как узнали? (5 умножили 

на 2.) 

Раскрытие смысла отношений «больше в...», «меньше в...» и первичное ознакомление с 

решением простых задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз желательно про- 

вести с опорой на наглядность и действия с предметными множествами. 

Для детского сада купили зелёные и красные мячи. Зелёных мячей купили 4 штуки. 

(Учитель выставляет на наборном полотне 4 зелёных кружка.) 
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— А красных мячей купили в 3 раза больше, чем зеленых. Как это количество изобразить с 

помощью красных кружков. Что значит в 3 раза больше, чем зелёных? (Их 3 раза по 4 мяча.) 

- Изобразим эти мячи. (Учитель выставляет на наборном полотне под зелёными кружками 3 

раза по 4 красных кружка.) При этом он говорит: «Первый раз по 4, второй раз по 4 и третий 

раз по 4. 

- Можем мы теперь узнать, сколько красных мячей купили? (Да) Как мы это узнаем? (4• 3) 

Сколько получится? (12 мячей) 

- Запишем решение задачи. Повторите, как узнать сколько красных мячей купили. (4 • 3 = 12.) 

Назовите ответ. (12 мячей.) 

Заметим, что в учебнике предлагается и другая форма иллюстрации задач на увеличе- 

ние (уменьшение) числа в несколько раз, когда активно используетсячисловой луч. Такой же 

подход был реализован и в 1 классе прирассмотрении отношений «больше на...», «меньше 

на...». Кроме того, можно использовать ещё и диаграммы как средство наглядного представле- 

ния условия задачи. 

В результате многократного решения таких задач учащиеся должны усвоить, что уве- 

личение числа в несколько раз можно выполнить действием умножения, а уменьшение числа 

в несколько раз — действием деления. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз надо по возможно- 

сти чаще рассматривать в сопоставлении с решением задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, чтобы предупредить формирование у учащихся возможных оши- 

бочных ассоциаций. 

 

3 класс 

 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов 

курса математики. 

Программа по математике позволяет создавать различные модели курса математики, 

по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учеб- 

ный материал и время его изучения. 

В процессе изучения курса математики у обучающихсяформируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному, составлять числовое выражение и находить его зна- 

чение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простей- 

шими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометриче- 

ских фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической де- 

ятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся форми- 

руются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание 

правил и определений уступает место установлению отличительных математических призна- 

ков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы ма- 

тематические знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т.е. действительно 
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нужны ему, требуется постановка проблем, актуальных для ребенка данного возраста, удовле- 

творяющих его потребности в познании окружающего мира. Этому также способствуют разные 

формы организации обучения (парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осва- 

ивать нормы конструктивного коллективного сотрудничества. 

На уроках школьники учатся выявлять изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют по- 

иск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определяют с помощью сравне- 

ния (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выра- 

жений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют при этом 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преоб- 

разовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: раз- 

вивает умение читать математические тексты, формируются речевые умения (дети учатся вы- 

сказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопрос по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или не- 

верности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризо- 

вать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планиро- 

вать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществ- 

лять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельно- 

сти: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации,  проявлять инициативу и самостоятельность. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференциро- 

ванный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспе- 

чивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректи- 

ровку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее раз- 

витые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образныйкомпоненты мышления ре- 

бенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой ин- 

теграции математики с другими областями знания. 

Числа и действия над ними 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Запись и названия круглых сотен и дей- 

ствия (сложение и вычитание) над ними. Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 

1000. 

Название и последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав трёхзначного 

числа. Сравнение трёхзначных чисел. Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, ос- 

нованные на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления. Внетабличные случаи умножения и 

деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахожде- 

ния неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Умножение и де- 

ление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и крат- 

ные. Чётные и нечётные числа. Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные спо- 

собы вычислений). 
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Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 

1000. Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления).Деление трёх- 

значного числа на однозначное (письменные вычисления).Умножение двузначного числа на 

двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. Решение простых и со- 

ставных задач в 2—3 действия. 

Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые 

методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содер- 

жанием. 

Фигуры и их свойства 

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия 

на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и конструи- 

рование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения 

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь фигуры и 

её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между единицами 

массы. Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. Пе- 

ревод единиц величин. 

4 класс 

Раздел 1 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 

действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на од- 

нозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 
 

 

 
Нумерация 

Раздел 2 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. За- 

дачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложе- 

нием и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свой- 

ства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между ком- 

понентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и результата- 

ми умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на ос- 

нове перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы 

на число; умножения и деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 

Скорость. Единицы скорости. 
Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении 

и др.) 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 

Умножение числа на произведение. 
Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах мил- 

лиона). 

Повторение изученного 

Цели: систематизация и уточнение полученных детьми знаний, закрепление и совер- 

шенствование формируемых умений; отработка предусмотренных программой навыков. 

 

Существенным критерием развития ребёнка, необходимым для дальнейшего обучения, явля- 

ется умение применять приобретённые знания, умения и навыки не только в аналогичных, но 

и в изменённых условиях. 

Серьёзное внимание при итоговом повторении пройденного уделяется формированию у уча- 

щихся умения выражать свои мысли точным и лаконичным языком с использованием матема- 

тических терминов. При этом вовсе не обязательно требовать дословного воспроизведения 

именно тех формулировок, которые даны в учебнике. 

Основные задачи итогового повторения – систематизация и обобщение знаний по нижеследу- 

ющим вопросам: 

1. Нумерация и величины 

Содержание работы: 

 Систематизация и обобщение знаний по нумерации: образование чисел в ряду; понятие 

числа, предшествующего данному и следующего за ним; счёт предметов, разряды и 

классы, запись и чтение чисел, содержащих единицы нескольких классов, сравнение 

чисел. 

 Проверка умения записывать числа 
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 Проверка усвоения таблиц умножения и деления и таблицы мер каждым учеником с 

помощью самостоятельных письменных проверочных работ, математических диктан- 

тов и устного опроса. Учёт знаний таблиц каждым учеником, индивидуальная работа 

по восполнению обнаруженных пробелов. 

 Закрепление навыков письменных вычислений (решение на каждом уроке 2 – 3 приме- 

ров) 

 Закрепление знания правил о порядке выполнения действий. 

2. Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложение и вычита- 

ние. Умножение и деление. 

Содержание работы: 

 Обобщение представлений об арифметических действиях и о порядке их выполнения. 

Систематизация знаний о действиях сложения и вычитания – смысл действий, основ- 

ные задачи, решаемые сложением и вычитанием, свойства сложения и вычитания, 

связь между числами при сложении и вычитании, сложение с числом 0, вычитание 0 и 

с ответом 0 

 Обобщение и систематизация знаний о действиях умножения и деления (смысл дей- 

ствий, основные задачи, решаемые умножением и делением, свойства умножения, 

связь между числами при умножении и делении, проверка этих действий, умножение 

с числом 0, деление с числом 0, умножение и деление с числом 1) 

 Отработка умения выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритмов письменного сложения и вычитания многозначных чисел 

и умения применять их в практике вычислений 

 Закрепление навыков устных вычислений с числами в пределах 100 и в пределах 

1000000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах 100 

 Закрепление умения выполнять письменное умножение и деление на однозначное и 

двузначное число и умения выполнять проверку вычислений 

 Отработка умения выполнять письменное умножение и деление многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритма письменного умножения и деления на однозначное и дву- 

значное число (все случаи) и умения применять его на практике вычислений 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах миллиона 

 Нахождение значений простейших выражений с буквой при заданном числовом значе- 

нии буквы. 

3. Решение задач изученных видов 

Содержание работы: 

 Проверка умения решать простые задачи 
 Решение составных задач в два, три действия, в основе решения которых лежит знание 

взаимосвязи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; ширина, длина прямоугольника и его площадь. 

Следует отметить, что помимо включения этих основных вопросов на каждом уроке итогового 

повторения должна продолжаться работа над закреплением, совершенствованием навыков 

письменного умножения и деления, особенно – на двузначное число, а также на более трудные 

случаи умножения и деления на однозначное число (с нулями во множимом, множителе, в 

конце записи делимого и в середине записи частного). Отработка этих умений требует повсе- 

дневных упражнений и должна осуществляться независимо от того, какой теме посвящён дан- 

ный урок. Должны также включаться упражнения, задания, вопросы, направленные на закреп- 

ление знания нумерации (3 – 4 упражнения), совершенствование умений выполнять устные и 

письменные вычисления в выражениях, содержащих 2 – 4 действия (в том числе 2 – 3 примера 
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на порядок действий с устными вычислениями и 1 – 2 – с письменными), решать как простые 

задачи, так и составные (2 – 3 задачи). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве- 

личин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»). Составление, запись и выпол- 

нение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интер- 

претация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

 
2.1.2.7. Окружающий мир 

Содержание обучения в 1 классе. 

1. Человек и общество. 
1.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол- 

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

1.2. Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освеще- 

ние рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

1.3. Режим труда и отдыха. 

1.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их про- 

фессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний ад- 

рес. 

1.5. Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

1.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

2. Человек и природа. 

2.1. Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение темпе- 

ратуры воздуха (воды) по термометру. 

2.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

2.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, крат- 

кое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

2.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и дру- 

гие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

3.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, га- 

зовыми плитами. 

3.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

3.3. Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер- 

нет». 
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4. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей- 

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать раз- 

личия во внешнем виде. 

4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстра- 

ций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять от- 

веты участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение 

к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использова- 

ния бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, органи- 

зации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- 

и газовыми приборами. 

4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, опре- 

делять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие кон- 

фликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

1. Человек и общество. 
1.1. Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Госу- 

дарственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб 
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Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное госу- 

дарство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и куль- 

турные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

1.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйствен- 

ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

1.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родослов- 

ного древа, истории семьи. 

1.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаи- 

моотношений членов общества. 

.2. Человек и природа. 

2.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

2.2. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

2.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

2.4. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыка- 

ющиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений 

в жизни животных. 

2.5. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного по- 

ведения на природе. 

3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физиче- 

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

3.2. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

3.3. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожида- 

ние на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

3.4. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (ком- 

муникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в ин- 

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

4. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче- 

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

4.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измере- 

ние);  

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
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группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пре- 

делах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, ор- 

ганы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, веще- 

ство; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнеч- 

ной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и дру- 

гие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на при- 

мере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний:  

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по реше- 

нию учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучаю- 

щихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе. 

1. Человек и общество. 
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1.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя- 

заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная симво- 

лика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

1.2. Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

1.3. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

1.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи- 

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профес- 

сии. 

1.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

2. Человек и природа. 

2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

2.2. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са- 

хар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение 

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды. 

2.3. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело- 

века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

2.4. Первоначальные представления о бактериях. 

2.5. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

2.6. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания рас- 

тений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас- 

тений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос- 

нове наблюдений. Охрана растений. 

2.7. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к жи- 

вотным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

2.8. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: рас- 

тения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 при- 

мера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

2.9. Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, ча- 

стоты пульса. 

3. Правила безопасной жизнедеятельности. 
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3.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружаю- 

щих людей. 

3.2. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересе- 

чения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстан- 

ций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 

знаки безопасности). 

3.3. Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа- 

транспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение 

в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

3.4. Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных груп- 

пах) в условиях контролируемого доступа в  информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

4. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение живот- 

ных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов сов- 

местных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и услови- 

ями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интерес- 

ную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспро- 

изводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объек- 

тами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, табли- 

цах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристи- 

кой: 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюд- 

жет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 
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знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорож- 

ного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при не- 

большой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои дей- 

ствия.  

4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчи- 

нённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

1. Человек и общество. 
1.1. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граж- 

данина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Поли- 

тико-административная карта России. 

1.2. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знамени- 

тые соотечественники. 

1.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме- 

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

1.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отече- 

ства, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение 

к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

1.5. История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

1.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в раз- 

ные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные тра- 

диции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

1.7. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и 

за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

1.8. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 
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1.9. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

2. Человек и природа. 

2.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

2.2. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времён года. 

2.3. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхно- 

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

2.4. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный по- 

ток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омыва- 

ющие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

2.5. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

2.6. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

2.7. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че- 

ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти- 

тельного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная 

Красная книга (отдельные примеры). 

3. Правила безопасной жизнедеятельности. 

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

3.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфра- 

структуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учре- 

ждениях культуры). 

3.3. Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и раз- 

метки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. 

3.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государ- 

ственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контро- 

лируемого доступа в Интернет. 

4. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

4.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма по- 

верхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 

4.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оце- 

нивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования электрон- 

ных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть «Ин- 

тернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, сооте- 

чественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, спра- 

ведливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федера- 

ции»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рам- 

ках изученного). 

4.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний:  

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей- 

ствия при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

4.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководи- 

теля, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использова- 

ния инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 
2.1.2.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Содержание обучения в 4 классе. 

1. Модуль «Основы православной культуры». 
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1.1. Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при- 

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

1.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

2. Модуль «Основы исламской культуры». 

2.1. Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Про- 

рок Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь 

к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

2.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

3. Модуль «Основы буддийской культуры». 

3.1. Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и ре- 

лигия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буд- 

дийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддий- 

ской культуре. 

3.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

4. Модуль «Основы иудейской культуры». 

4.1. Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и ре- 

лигия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение сина- 

гоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра- 

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

4.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

5. Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

5.1. Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иуда- 

изма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов 

России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. 

Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отноше- 

ние к ним разных религий. 

5.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

6. Модуль «Основы светской этики». 
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6.1. Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах раз- 

ных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в госу- 

дарстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравствен- 

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравствен- 

ные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семей- 

ных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосо- 

вершенствования. 

6.2. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

 

2.1.2.9. Изобразительное искусство 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож- 

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече- 

ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра- 

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно- 

образии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся пред- 

ставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио- 

нальная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразитель- 

ных (пластических) искусств, в повседневной жизни человека, в организации его материаль- 

ного окружения. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус- 

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме- 

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак- 

терные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. Материалы 

скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пла- 

стическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульп- 

туры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раска- 

тывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Пред- 

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде- 

лирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль- 
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туре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декора- 

тивных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей дере- 

вьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе- 

ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА (ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК 

ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го- 

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня- 

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спо- 

койное и динамичное 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 возмож- 

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха- 

рактера персонажа, 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 

образ. 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. Трансформа- 

ция 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. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере- 

дача 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 харак- 

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств, для создания выразительных образов при- 

роды. Постройки в природной среде : птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций раз- 

ных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декора- 

тивно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи- 

лища, 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. Об- 

раз защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху- 

дожественная выразительность образов, персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об- 

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств, для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств, в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических ис- 

кусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных наро- 

дов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

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-кон- 

структорской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Изображение 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 навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живо- 

писи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в твор- 

ческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объ- 

ёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности раз- 

личных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под- 

ручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.1.2.10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте- 

ственное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настрое- 

ний, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоцио- 

нальных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, кон- 

церт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, ско- 

роговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес- 

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази- 

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Инто- 

нации 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, ее эмоциональное воздействие. 
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Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

компо- зиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Эле- менты нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей че- ловека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкаль- ного развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 

обобщенное выражение ху- дожественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Вы- дающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хо- ровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные му- зыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.1.2.11. Труд (технология) 

Содержание обучения в 1 классе. 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Мир профессий.   Профессии родных и   знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.    

Использование    конструктивных     особенностей     материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приемов работы,    последовательности    изготовления    

изделий).    Правила    экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приемы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 
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Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приемы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль   

и   другое) и   способы   их   создания. Общее   представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия    и    результата.   Элементарное   прогнозирование   порядка    

действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение    труда    (технологии)    в    1    классе    способствует    освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться   в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 
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Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить    несложные    высказывания,     сообщения     в     устной     форме (по содержанию 

изученных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать   по   плану,   предложенному   учителем,   работать   с   опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и другие). Изготовление изделий с уч етом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир   профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
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воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование     

и      сравнение     элементарных     физических,      механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов      в      

процессе      изготовления      изделия:      разметка      деталей (с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих   способов   обработки   материалов   в    зависимости   от   

вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,   схема.   

Чертежные   инструменты    –    линейка    (угольник,   циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приемы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства.    Строчка   прямого   стежка    и    ее    

варианты    (перевивы,    наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, 

стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания      

гармоничной      композиции.      Симметрия,      способы      разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование   изделий   из   различных   материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться   в терминах,   используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с уч етом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других 

обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность    процесса    деятельностного   освоения    мира    человеком и создания 
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культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов.    

Разнообразие   технологий    и    способов    обработки   материалов в различных видах 

изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и      другие).     Выбор     материалов     

по      их      декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), знание 

приемов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объемных изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчетов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для     соединения     деталей     

изделия     и     отделки.     Пришивание    пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 
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Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор», по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,      

декоративно-художественным).      Способы       подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жесткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

ИКТ 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа   с   доступной   информацией   (книги,    музеи,   беседы   (мастер -классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; восстанавливать 

нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; на основе 

анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
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использовать средства   информационно-коммуникационных   технологий для   решения   

учебных   и    практических   задач,   в    том    числе   Интернет, под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и   оценки, выявлять ошибки и недоч еты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и   преобразующей деятельности   человека на окружающую среду, 

способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или       

собственного       замысла,       поиск       оптимальных       конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 
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проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных 

проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические   материалы   –    ткани,    полимеры   (пластик,    поролон). 

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 

Технология     обработки     бумаги      и      картона.     Подбор      материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование     умений     выполнять     разные     способы     разметки с помощью 

чертежных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей   

(натуральные, искусственные,   синтетические),   их   свойствах и областях использования. 

Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее 

варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско- технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 
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Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

ИКТ 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами.   Поиск   

дополнительной информации   по    тематике   творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить 

результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учетом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 
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Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать    знаково-символические     средства     для     решения     задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; использовать

 средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет, 

под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в    жизни    

каждого    человека,    ориентироваться    в    традициях   организации и оформления 

праздников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в 

соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить кор рективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
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Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания, 

выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с 

уважением относиться к разной оценке своих достижений 

. 

 

2.1.2.12. Физическая культура 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий (УУД) на 

уровне НОО конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным резуль- 

татам освоения ООП НОО, дополняет содержание программы воспитания, исследовательской 

деятельности и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, и трансдисциплинарного подхода к образованию в про- 

грамме, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к самооценке, самораз- 

витию и самосовершенствованию, значительное положительное влияние оказывает: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предме- 
тами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечиваю- 

щих становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

учащегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов учащихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками ра- 

боты с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ре- 

сурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с учащимися и игровыми цифровыми ресур- 

сами. 
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Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или 

в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные УУД обес- 

печивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осо- 

знанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализу- 

ется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению уча- 

щимися конкретных предметов, курсов. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных УУД учащихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 
обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, ис- 

пользуемых в школе. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между осво- 

ением предметного содержания обучения и достижениями учащегося в области метапредмет- 

ных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1)  предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициа- 

тивной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллек- 

туальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсаль- 

ность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его опера- 

ций позволяет учащемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ- 

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития учащегося и формирует способности к вариативному восприятию пред- 

метного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуаль- 

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий 
учащихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры НОО в школе опираются на: 
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- понимание периода НОО как важного периода жизни учащегося, в процессе которого уча- 

щийся осваивает способы систематической целенаправленной деятельности, согласующейся с 

реальными жизненными целями и потребностями, обретает активную жизненную позицию, 

навыки сотрудничества и кооперации, осознает, что процесс обучения будет длиться всю 

жизнь, формирует готовность к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и тре- 

бования рынка труда; 

- понимание периода НОО как этапа в обучении, опирающегося на полидисциплинарность 

(межпредметность) и трансдисциплинарность (метапредметность) при изучении окружающего 

мира и получении практических и теоретических знаний о нем. 

Ценностные ориентиры НОО отражают требования времени и конкретизируют личност- 

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре- 

лигий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, ко- 

операции, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав- 

ственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества,лицеяи коллектива и стремление следо- 

вать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру- 

жающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по- 

знания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро- 

ванию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
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— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей, в частности проявлять из- 

бирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования. 

Ценность мира — 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человеч- 

ность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей - любви, состра- 

дания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стрем- 

ления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, наце- 

ленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рам- 

ках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, вы- 

ражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность здоровья — как гигиена, физическая активность, эмоциональная стабиль- 

ность, физкультура, спорт, оптимизм, жизнелюбие. Важно, чтобы на уроке 

учитель ориентировал школьников на: 

— хорошее настроение и оптимистичный взгляд на мир, 

— соблюдение личной гигиены, режима дня и правил здорового питания, 

— занятия подвижными играми, физкультурой и спортом, 

— понимание опасности вредных привычек и причин их возникновения, 

— заботу о здоровье других людей, 

— отношение к своему здоровью как к залогу долгой и активной жизни. 

Современный выпускник начальнойлицея— это человек, у которого сформированы сле- 

дующие компетентности: учебная, социальная, гражданская и здоровьесберегающая. 

Ниже приведены составляющие компетентностейлицеяи соотнесение их с требованиями 

ФГОС НОО (представлены в скобках). 

Учебная компетентность включает в себя: 

- успешность освоения учебных программ (как способность к усвоению и хранению знаний, 

информации); 

- функциональная грамотность (как способность к преобразованию и применению знаний, ин- 

формации на практике); 

- интерес к учёбе (как интегративная характеристика, включающая в себя: познавательную мо- 

тивацию, мотивацию достижения и самореализации). 
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Социальная компетентность как совокупность ряда личностно и социально- значимых 

качеств: 

- коммуникабельность (овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире) 

- толерантность (формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль- 

туре других народов) 

- умение работать в команде (развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных со- 

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа- 

ций) 

- самодеятельность (развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности) 

- креативность (развитие творческого потенциал и дивергентного мышления). 

Гражданственность как компетентность отражает уровень социальной активности уча- 

щихся начальнойлицея(участие в социально значимых проектах внутрилицеяи вне неё), готов- 

ности учеников отвечать за свои поступки, принятия ими демократических ценностей и ценно- 

стей своего коллектива, в том числе, развитие патриотических чувств. 

Здоровьесбережение как компетентность отражает выполнение выпускником началь- 

нойлицеяправил здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. Это одна из 

составляющих здоровьесбережения. 

Здоровье мы понимаем, как совокупность физического, психологического и нравствен- 

ного здоровья: 

- физическое здоровье (ведение здорового и безопасного образа жизни: правильное питание, 

закаливание, занятие физической культурой, соблюдение правил личной безопасности, гиги- 

ены и т. д.) 

- психологическое здоровье (умение контролировать свои эмоции, сдерживать негативные по- 

веденческие проявления, проявлять волевой самоконтроль); 

- нравственное здоровье (развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей). 

Для того, чтобы достичь такого результата, необходимо сформировать у учащихся уни- 

версальные учебные действия. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента- 
ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро- 
шего ученика»; 

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

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

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан- 
ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет- 
ной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
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- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об- 

щее благополучие; 

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

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

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

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере- 
гающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен- 
ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной 
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-по- 
знавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

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

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

сти; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув- 

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна- 

чимую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю- 

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со- 

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

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

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



193  

людей; 

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

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре- 

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

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

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

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф- 
ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про- 

странстве 
сети Интернет; 

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

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су- 

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

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

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

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

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

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

кретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос- 

полняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

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

зей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму- 

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче- 
стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за- 

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб- 
ственной; 

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

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

всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
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партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни- 
чества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо- 
мощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком- 
муникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении началь- 

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют 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, вы- 

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпрета- 

ция и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин- 

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ- 

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практи- 

ческих ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор- 

мации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы- 

том. 

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 2— 3 существенных при- 

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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

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

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

ставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

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

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

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти- 

воречивую) информацию. 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре- 

менном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информацион- 

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

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

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз- 

мещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникацион- 

ных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб- 

ственной 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, изоб- 

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще- 

ния. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше- 

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор- 

мации. 

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 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа- 

ние всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успеш- 

ной 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 (мини-зарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис- 

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 
- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с комму- 
никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать по- 

луавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 
в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба- 
зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы- 
лок); 
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- заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность: 

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно- 
ситься к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 
и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен- 
тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента- 
ции; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со- 

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла- 

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (со- 
здание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последова- 

тельного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея- 
тельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
 

1 класс 1. Ценить и 1. Организовы 1. Ориентиро 1. Участвовать в 
 принимать вать свое рабочее ваться в учебнике: диалоге на уроке и 
 следующие место под определять в жизненных 
 базовые ценности: руководством умения, которые ситуациях. 
 «добро», учителя. будут 2. Отвечать на 
 «терпение», 2. Определять цель сформированы на вопросы учителя, 
 «родина», выполнения основе изучения товарищей по 
 «природа», заданий на уроке, данного раздела. классу. 
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 «семья». во внеурочной 2. Отвечать на 2. Соблюдать 

2. Уважать к своей деятельности, в простые вопросы простейшие нормы 

семье, к своим жизненных учителя, находить речевого этикета: 

родственникам, ситуациях под нужную здороваться, 

любовь к руководством информацию в прощаться, 

родителям. учителя. учебнике. благодарить. 

3. Освоить роли 3. Определять 3. Сравнивать 3. Слушать и 

ученика; план выполнения предметы, понимать речь 

формирование заданий на уроках, объекты: находить других. 

интереса внеурочной общее и различие. 4. Участвовать в 

(мотивации) к деятельности, 4. Группировать паре. 

учению. жизненных предметы, объекты  

4. Оценивать ситуациях под на основе  

жизненные руководством существенных  

ситуаций и учителя. признаков.  

поступки героев 4. Использовать в 5. Подробно  

художественных своей пересказывать  

текстов с точки деятельности прочитанное или  

зрения простейшие прослушанное;  

общечеловеческих приборы: линейку, определять тему.  

норм треугольник и т. д.   

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентировать 1.Участвовать в 
 принимать организовывать ся в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие свое рабочее определять понимать других, 
 базовые ценности: место. умения, которые высказывать свою 
 «добро», 2. Следовать будут точку зрения на 
 «терпение», режиму сформированы на события, 
 «родина», организации основе изучения поступки. 
 «природа», учебной и данного раздела; 2.Оформлять свои 
 «семья», «мир», внеучебной определять круг мысли в устной и 
 «настоящий друг». деятельности. своего незнания. письменной речи с 
 2. Уважение к 3. Определять цель 2. Отвечать на учетом своих 
 своему народу, к учебной простые и учебных и 
 своей родине. деятельности с сложные вопросы жизненных 
 3. Освоение помощью учителя учителя, самим речевых ситуаций. 
 личностного и самостоятельно. задавать вопросы, 3.Читать вслух и 
 смысла учения, 4. Определять находить нужную про себя тексты 
 желания учиться. план выполнения информацию в учебников, других 
 4. Оценка заданий на уроках, учебнике. художественных и 
 жизненных внеурочной 3. Сравнивать и научно- 
 ситуаций и деятельности, группировать популярных книг, 
 поступков героев жизненных предметы, объекты понимать 
 художественных ситуациях под по нескольким прочитанное. 
 текстов с точки руководством основаниям; 4. Выполняя 
 зрения учителя. находить различные роли в 
 общечеловеческих 5. Соотносить закономерности; группе, 
 норм. выполненное самостоятельно сотрудничать в 
  задание с продолжать их по совместном 
  образцом, установленном решении 
  предложенным правилу. проблемы 
  учителем. 4. Подробно (задачи). 
  6. Использовать в пересказывать  

  работе простейшие прочитанное или  

  инструменты и прослушанное;  

  более сложные составлять  

  приборы простой план.  

  (циркуль). 5. Определять, в  

  6. Корректировать каких источниках  
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  выполнение можно найти  

задания в необходимую 

дальнейшем. информацию для 

7. Оценка своего выполнения 

задания по задания. 

следующим 6. Находить 

параметрам: легко необходимую 

выполнять, информацию, как 

возникли в учебнике, так и в 

сложности при словарях в 

выполнении. учебнике. 
 7. Наблюдать и 
 Делать самостоя- 
 тельные простые 
 выводы 

3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентиро 1. Участвовать в 
 принимать организовывать ваться в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие свое рабочее место определять понимать других, 
 базовые ценности: в соответствии с умения, которые высказывать свою 
 «добро», целью выполнения будут точку зрения на 
 «терпение», заданий. сформированы на события, 
 «родина», 2. Самостоятельно основе изучения поступки. 
 «природа», определять данного раздела; 2.Оформлять свои 
 «семья», «мир», важность или определять круг мысли в устной и 
 «настоящий друг», необходимость своего незнания; письменной речи с 
 «справедливость», выполнения планировать свою учетом своих 
 «желание различных задания работу по учебных и 
 понимать друг в учебном изучению жизненных 
 друга», «понимать процессе и незнакомого речевых ситуаций. 
 позицию другого». жизненных материала. 3.Читать вслух и 
 2. Уважение к ситуациях. 2. Самостоятельно про себя тексты 
 своему народу, к 3. Определять цель предполагать, учебников, других 
 другим народам, учебной какая художественных и 
 терпимость к деятельности с дополнительная научно- 
 обычаям и помощью информация буде популярных книг, 
 традициям других самостоятельно. нужна для понимать 
 народов. 4. Определять изучения прочитанное. 
 3. Освоение план выполнения незнакомого 4. Выполняя 
 личностного заданий на уроках, материала; различные роли в 
 смысла учения; внеурочной отбирать группе, 
 желания деятельности, необходимые сотрудничать в 
 продолжать свою жизненных источники совместном 
 учебу. ситуациях под информации среди решении 
 4. Оценка руководством предложенных проблемы 
 жизненных учителя. учителем (задачи). 
 ситуаций и 5. Определять словарей, 5. Отстаивать свою 
 поступков героев правильность энциклопедий, точку зрения, 
 художественных выполненного справочников. соблюдая правила 
 текстов с точки задания на основе 3. Извлекать речевого этикета. 
 зрения сравнения с информацию, 6. Критично 
 общечеловеческих предыдущими представленную в относиться к 
 норм, заданиями, или на разных формах своему мнению 
 нравственных и основе различных (текст, таблица, 7. Понимать точку 
 этических образцов. схема, экспонат, зрения другого 
 ценностей. 6. Корректировать модель, 8. Участвовать в 
  выполнение иллюстрация и работе группы, 
  задания в др.) распределять роли, 
  соответствии с 4. Представлять договариваться 
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  планом, условиями информацию в друг с другом. 

выполнения, виде текста,  

результатом таблицы, схемы, в  

действий на том числе с  

определенном помощью ИКТ.  

этапе. 5. Анализировать,  

7. Использовать   в сравнивать, группи-  

работе литературу, ровать  

инструменты, различные  

приборы. объекты, явления,  

8. Оценка своего факты.  

задания по   

параметрам,   

заранее   

представленным.   

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентиро 1. Участвовать в 
 принимать формулировать ваться в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие задание: определять понимать других, 
 базовые ценности: определять его умения, которые высказывать свою 
 «добро», цель, планировать будут точку зрения на 
 «терпение», алгоритм его сформированы на события, 
 «родина», выполнения, основе изучения поступки. 
 «природа», корректировать данного раздела; 2.Оформлять свои 
 «семья», «мир», работу по ходу его определять круг мысли в устной и 
 «настоящий друг», выполнения, своего незнания; письменной речи с 
 «справедливость», самостоятельно планировать свою учетом своих 
 «желание оценивать. работу по учебных и 
 понимать друг 2. Использовать изучению жизненных 
 друга», «понимать при выполнении незнакомого речевых ситуаций. 
 позицию другого», задания различные материала. 3.Читать вслух и 
 «народ», средства: 2. Самостоятельно про себя тексты 
 «национальность» справочную предполагать, учебников, других 
 и т.д. литературу, ИКТ, какая художественных и 
 2. Уважение к инструменты и дополнительная научно- 
 своему народу, к приборы. информация буде популярных книг, 
 другим народам, 3. Определять нужна для понимать 
 принятие самостоятельно изучения прочитанное. 
 ценностей других критерии незнакомого 4. Выполняя 
 народов. оценивания, давать материала; различные роли в 
 3. Освоение самооценку. отбирать группе, 
 личностного  необходимые сотрудничать в 
 смысла учения;  источники совместном 
 выбор  информации среди решении 
 дальнейшего  предложенных проблемы 
 образовательного  учителем (задачи). 
 маршрута.  словарей, 5. Отстаивать свою 
 4. Оценка  энциклопедий, точку зрения, 
 жизненных  справочников, соблюдая правила 
 ситуаций и  электронные речевого этикета; 
 поступков героев  диски. аргументировать 
 художественных  3. Сопоставлять и свою точку зрения 
 текстов с точки  отбирать с помощью фактов 
 зрения  информацию, и дополнительных 
 общечеловеческих  полученную из сведений. 
 норм,  различных 6. Критично 
 нравственных и  источников относиться к 
 этических  (словари, своему мнению. 
 ценностей,  энциклопедии, Уметь взглянуть 
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 ценностей гражда- 

нина России 

 справочники, элек- 

тронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 
развёрнутом виде 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как совокуп- 

ность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе. Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выпол- 

нение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического воздей- 

ствия, принятый и реализуемый 

школьником) знаю/могу, хочу, де- 

лаю 

Личностные универсаль- 

ные учебные действия 

Воспитание 

личности 

(нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» «В здоро- 

вом теле здоровый дух!» 
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Регулятивные универ- 

сальные учебные дей- 

ствия 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» «Контро- 

лирую ситуацию» «Учусь оцени- 

вать» «Думаю, пишу, говорю, по- 

казываю и делаю» 

Познавательные уни- 

версальные учебные 

действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, по- 

нимаю» «Мыслю логически» «Ре- 

шаю проблему» 

Коммуникативные уни- 

версальные учебные 

действия 

культуры общения «Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» «Я и Мы» 

В федеральных рабочих программах учебных предметов «русский язык», «Литературное 

чтение», «окружающий мир» содержание УУД представлено в пункте "Планируемые резуль- 

таты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базо- 

вых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описа- 

ние, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегу- 

ляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятель- 

ности (п. 169.19 ФОП НОО). 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к уровню освоения универсальных учебных дей- 

ствий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении цен- 

ностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – при- 

обретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 

 Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста инфор- 

мацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними. 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде- 
ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби- 
рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

 
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
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личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-эти- 

ческая ориентация 

Смыслообразова- 

ние 

нравственно-эти- 

ческая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, ал- 
горитмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Техноло- 

гия, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен- 

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные уст- 

ные и письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо- 

собов решения за- 
дач 

широкий спектр 

источников ин- 

формации 

познавательные логи- 

ческие 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель- 

ное создание способов решения про- 

блем поискового и творческого харак- 
тера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче- 

ские рассуждения, доказательства, прак- 

тические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, уча- 
стие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания раз- 

ного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определя- 

ется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя- 

занные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре- 

ализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те- 

матическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятель- 

ности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфо- 

лио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти- 

ром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, что основой всех учеб- 

ных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

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

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формиро- 

вание коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентиро- 

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред- 

ства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче- 

ников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий ана- 

лиза, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче- 

ской формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в граммати- 

ческой и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекват- 

ных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. Форми- 

рование универсальных учебных коммуникативных действий учит умению ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач, в процессе освоения системы понятий и правил 

русского языка у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные дей- 

ствия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию уче- 

ника, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

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

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че- 

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чте- 

ния текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования ху- 

дожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите- 

ратуроведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных учеб- 

ных действий. 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес- 

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв- 

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы со- 

циальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев лите- 

ратурных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отоб- 

ражаемой действительности является выразительное чтение. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ- 

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логиче- 

ского и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

(«ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование ком- 

муникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 
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читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки ло- 

гических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми- 

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсаль- 

ных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего 

мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия 

– формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё от- 

ношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформирован- 

ность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при- 

роде нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, по- 

беды», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного по- 

ведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци- 

альной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «приоб- 

ретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обра- 

ботки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение первона- 

чальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей де- 

ятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей- 

ствий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни че- 

ловека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искус- 

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они спо- 

собствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

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

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдель- 

ных компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-ал- 

горитмического компонента информатики в начальной школе - научить детей применять при 

выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отно- 

шений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алго- 

ритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания ал- 

горитмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание по- 

вторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципи- 

альная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргумен- 

тированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – 

приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 

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

жение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информа- 

ционных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию ин- 

формации. Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств 

ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения от- 

дельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать 

у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при 

выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный ре- 

зультат, сравнение результата с замыслом. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании лич- 

ностных и метапредметных результатов 

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

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для ис- 

следования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспе- 

чивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и дру- 

гих универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой техно- 

логией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы тех- 

нологии обозначены в учебниках плашками определенного цвета. Технология оценивания об- 

разовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У уча- 

щихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролиро- 

вать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление уче- 

ников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обста- 

новки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего 

на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает раз- 

витие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргу- 

ментированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспита- 

ние толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освое- 

ния на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на фор- 

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолко- 

вывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (ав- 

тора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универ- 

сальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. Реализация 

этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному 

чтению и другим предметам. На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с 

её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 
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Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизмене- 

нию (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него способности и потреб- 

ности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» 

(А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обуче- 

ния, воспитания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, ценностно- 

смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, про- 

фессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизнен- 

ного пути, а в момент окончаниялицеявыступающее «ядром» жизненной ситуации выпуск- 

ника». При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в прак- 

тику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

2.2.3. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-ис- 

следовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной де- 

ятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв- 

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум- 

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школь- 

ника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно- 

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения прак- 

тических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образова- 

тельной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв- 

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме- 

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про- 

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеуроч- 

ной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль- 

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изу- 

чаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
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так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви- 

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре- 

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада- 

чами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регу- 

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

Основные метапредметные результаты учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности младших школьников: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации; 

- готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотруд- 
ничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определя- 

ются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и про- 

ектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реа- 

лизации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосред- 

ственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. В 

качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В ка- 

честве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение 

в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самосто- 

ятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; кри- 

тически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви- 

тию ребенка. 

Целенаправленное обучение учащихся исследовательской и проектной деятельности ве- 

дется с 3 класса. В 3 классе обучение проектной деятельности осуществляется в проектных 

мастерских в малых группах. У учеников есть возможность работать в следующих проектных 
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мастерских: «Знатоки русского языка», «Робототехника», «Я – гражданин РК», «Занимательная 

математика» и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-уроч- 

ную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных резуль- 

татов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рам- 

ками отдельных уроков. 

Основными отличиями проектной деятельности от других видов деятельности явля- 

ются: 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со- 

здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных ре- 

зультатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным за- 

мыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интере- 

сами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учеб- 

ные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, эн- 

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и не- 

обходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. Личностные результаты при работе над про- 

ектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 

связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение уча- 

щихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. Исполь- 

зование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение про- 

блем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагае- 

мой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учеб- 

ной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентност- 

ный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных уме- 

ний для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 
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информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универ- 

сальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить 

план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве 

задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над про- 

ектами. 

2.2.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у уча- 

щихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, яв- 

ляется средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: основная образовательная 

программа начального общего образованиялицеяориентирована на использование в учебном 

процессе в качестве средства обучения комплекта учебников ОС «Перспектива», в которых 

указанные подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы нахо- 

дят последовательное воплощение. 

Отражение требований ФГОС и ФОП в УМК «Перспектива»: 

- Нацеленность на новые образовательные результаты реализуется в учебниках через си- 
стему продуктивных заданий по развитию познавательных, коммуникативных, регулятив- 
ных универсальных учебных действий и личностных качеств 

- Деятельностный подход реализуется через систему психолого-педагогических принципов 
(личностно, деятельностно, культурно ориентированных) и основные образовательные 

технологии (формирование правильного типа читательской деятельности, проблемно-диа- 
логическое обучение. 

- Соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот- 
ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной де- 

ятельности, урок отражает её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон- 
троль и оценку результата. 

- Осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
учащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, об- 
щеклассной дискуссии. 

- Организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно- 
сти учащихся с целью развития их учебной 
самостоятельности. 

- Эффективное использование средств ИКТ. 
В таблице 3 приведены основные личностные и метапредметные результаты образова- 

ния, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках УМК «Перспек- 

тива». В таблицах 4–6 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В 

случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому воз- 

расту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

Таблица 3 
Личностные результаты Умения ОРГАНИЗОВЫ- Умения результативно Умения ОБЩАТЬСЯ, 

 ВАТЬ свою деятельность МЫСЛИТЬ и работать с взаимодействовать с 
 Регулятивные универ- ИНФОРМАЦИЕЙ в со- людьми 
 сальные учебные дей- временном мире Коммуникативные УУД 
 ствия Познавательные УУД  
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Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация). Объяснять 

смысл своих оценок, мо- 

тивов, целей (личностная 

саморефлексия, способ- 

ность к саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе). Самоопреде- 

ляться в жизненных цен- 

ностях (на словах) и по- 

ступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои по- 

ступки (личностная пози- 

ция, российская и граж- 

данская идентичность) 

Определять и формули- 

ровать цель деятельности 

(понять свои интересы, 

увидеть проблему, за- 

дачу, выразить её сло- 

весно). Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи). Осу- 

ществлять действия по 

реализации плана, прила- 

гая усилия для преодоле- 

ния трудностей, сверяясь 

с целью и планом, по- 

правляя себя при необхо- 

димости, если результат 

не достигнут. Соотносить 

результат своей деятель- 

ности с целью и оцени- 

вать его. 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осозна- 

вать необходимость но- 

вого знания. Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, ин- 

тернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ- 

ных источников и раз- 

ными способами (наблю- 

дение, чтение, слуша- 

ние). Перерабатывать ин- 

формацию (анализиро- 

вать, обобщать, класси- 

фицировать, сравнивать, 

выделять причины и 

следствия) для получе- 

ния необходимого ре- 

зультата – в том числе и 

для создания нового про- 

дукта. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и вы- 

бирать наиболее удоб- 

ную для себя форму. Ра- 

ботая с информацией, 

уметь передавать её со- 

держание в сжатом или 

развёрнутом виде, со- 

ставлять план текста, те- 

зисы, конспект и т.д.) 

Доносить свою позицию 

до других, владея приё- 

мами монологической и 

диалогической речи. По- 

нимать другие позиции 

(взгляды, интересы). До- 

говариваться с людьми, 

согласуя с ними свои ин- 

тересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами раз- 

ных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при- 

надлежности; формирование ценности многонационального российского общества; становле- 

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Математика Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью используются сю- 

жеты и персонажи из русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-Искусница», «Вершки 

и корешки», «Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: «Снежная королева», 

«Бременские музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов» и т. д. 

В учебник математики введены задания, направленные на воспитание человека, способ- 

ного заботиться о других людях, проявлять сочувствие и оказывать помощь нуждающимся, со- 

блюдая общепринятые этические нормы. Например, в теме «Разговор о величине» в учебнике 
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1 класса (ч. 1, с. 7) даётся серия картинок «Что не так нарисовал художник», работая с которыми 

дети должны понять, что в транспорте младший должен уступить место старшему и т. п. Вос- 

питательное значение также имеют и сюжеты текстовых задач: дети оказывают посильную по- 

мощь по хозяйству, участвуют в работе по благоустройству территории, ухаживают за цветами, 

кормят домашних животных и птиц, изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о 

младших, учатся оказывать внимание своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. (ч. 

2, с. 41, № 1 и др.). 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культу- 

рой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны 

таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной 

и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Много- 

численные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства 

гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной при- 

надлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается 

как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помо- 

щью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, 

Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к 

своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, 

доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представ- 

лены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются тра- 

диции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонацио- 

нального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобран- 

ным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, 

Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают 

красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских худож- 

ников. 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и 

Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о 

Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гим- 

ном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема 

«Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов 

России в сопоставлении и взаимных связях. 

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной 
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картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России рели- 

гиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, обес- 

печивающего межнациональное (межэтническое) общение. 

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации фор- 

мируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы 

«Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», 

«Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1 – 4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традицион- 

ными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями масте- 

ров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных произ- 

водств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продук- 

цией, которую они выпускают. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и наци- 

ональной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны 

и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музы- 

кального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ- 

ляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучаю- 

щего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнооб- 

разных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной про- 

граммы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности россий- 

ских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на ма- 

териале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту- 

альные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионе- 

рах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном 

гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, 

у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) 

тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских наци- 

ональных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах русских 

мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная в учебник 

книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, переложенную на английский язык. 

В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м 

классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower). 
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Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном 

языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оце- 

нить ее духовное богатство и красоту. 

Типовые задания на регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети ис- 

пользуют эти умения на уроке. К концу начальнойлицеясоответствующим возрасту становится 

использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 

предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбран- 

ной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) 

задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки 

и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальнойли- 

цеяученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Та- 

ким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Таблица 4 
Классы Определять и формули- 

ровать цель деятельности 

Составлять план дей- 

ствий по решению (про- 
блемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с це- 

лью и оценивать его 

1 класс – необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. Про- 

говаривать последова- 

тельность действий на 

уроке. 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно да- 

вать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. Учиться 

отличать верно выпол- 

ненное задание от невер- 

ного 

2 класс – необходимый 

уровень (для 1 класса – 

повышен- ный уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоя- 

тельно. 

Учиться совместно с учи- 

телем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою вер- 

сию, пытаться предлагать 

способ её проверки 

Работая по предложен- 

ному плану, использо- 

вать необходимые сред- 

ства (учебник, простей- 

шие приборы и инстру- 

менты) 

Определять успешность 

выполнения своего зада- 

ния в диалоге с учителем 

3–4 классы – необхо- ди- 

мый уровень (для 2 

класса – это повы- шен- 

ный уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоя- 

тельно, искать средства 

её осуществления. Само- 

стоятельно формулиро- 

вать цели урока после 

предварительного обсуж- 

дения. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, ис- 

правлять ошибки с помо- 

щью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и опре- 

делять степень успешно- 

сти выполнения своей ра- 

боты и работы всех, ис- 

ходя из имеющихся кри- 

териев. 
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 Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выпол- 

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем. 

 Понимать причины сво- 

его неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышенный уровень 3- 

4 класса 
(для 5–6 класса – это не- 

обходимый уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учи- 

теля. 

Составлять план выпол- 

нения проекта совместно 

с учителем 

Работая по составлен- 

ному плану, использо- 

вать наряду с основными 

и дополнительные сред- 

ства (справочная литера- 

тура, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем со- 

вершенствовать крите- 

рии оценки и пользо- 

ваться ими в ходе оценки 

и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, поз- 

воляет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется 

под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики 

учатся решать самостоятельно. К концу начальнойлицеястановление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Таблица 5 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осозна- 

вать необходимость но- 

вого знания. 

Делать предварительный 

отбор источников инфор- 

мации для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ- 

ных источников и раз- 
ными способами 

Перерабатывать инфор- 

мацию для получения не- 

обходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать инфор- 

мацию из одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную для 

себя форму 

1 класс – необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. Ориентиро- 

ваться в учебнике (на раз- 

вороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на во- 

просы, используя учеб- 

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, по- 

лученную на уроке 

Делать выводы в резуль- 

тате совместной работы 

всего класса. Сравнивать 

и группировать пред- 

меты. Находить законо- 

мерности в расположе- 

нии фигур по значению 

одного признака. Назы- 

вать последовательность 

простых знакомых дей- 

ствий, находить пропу- 

щенное действие в знако- 

мой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, назы- 

вать их тему 
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2 класс – необходимый 

уровень (для 1 класса – 

это повышен ный уро- 

вень) 

Понимать, что нужна до- 

полнительная информа- 

ция (знания) для решения 

учебной задачи в один 

шаг. Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информа- 

цию для решения учеб- 

ной задачи. Находить не- 

обходимую информацию 

как в учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопе- 

диях 

Сравнивать и группиро- 

вать предметы по не- 

скольким основаниям. 

Находить закономерно- 

сти в расположении фи- 

гур по значению двух и 

более признаков. Приво- 

дить примеры последова- 

тельности действий в 

быту, в сказках. Отличать 

высказывания от других 

предложений, 

приводить примеры вы- 

сказываний, определять 

истинные и ложные вы- 

сказывания. Наблюдать и 

делать самостоятельные 
выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста по- 

вествования 

3-4 классы – необхо- ди- 

мый уровень 

(для 2 класса – это повы- 

шенный уровень) 

Самостоятельно предпо- 

лагать, какая информация 

нужна для решения учеб- 

ной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной за- 

дачи источники инфор- 

мации среди предложен- 

ных учителем словарей, 

энциклопедий, справоч- 

ников. Извлекать инфор- 

мацию, представленную 

в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллю- 

страция и др.) 

Сравнивать и группиро- 

вать факты и явления. От- 

носить объекты к извест- 

ным понятиям. Опреде- 

лять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины яв- 

лений, событий. Делать 

выводы на основе обоб- 

щения знаний. Решать за- 

дачи по аналогии. Стро- 

ить аналогичные законо- 

мерности. Создавать мо- 

дели с выделением суще- 

ственных характеристик 

объекта и представле- 

нием их в простран- 

ственно графической или 

знаково-символической 
форме 

Представлять информа- 

цию в виде текста, таб- 

лицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 

Повышенный уровень 3– 

4 класса 
(для 5–6 класса – это не- 

обходимый уровень) 

Самостоятельно предпо- 

лагать, какая информация 

нужна для решения пред- 

метной учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных за- 

дач необходимые сло- 

вари, энциклопедии, 

справочники, электрон- 

ные диски. Сопоставлять 

и отбирать информацию, 

полученную из различ- 

ных источников (сло- 

вари, энциклопедии, 

справочники, электрон- 

ные диски, сеть Интер- 

нет) 

Анализировать, сравни- 

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явле- 

ния. Выявлять причины и 

следствия простых явле- 

ний. Записывать выводы 

в виде правил «если …, то 

…»; по заданной ситуа- 

ции составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». Преобразовывать 

модели с целью выявле- 

ния общих законов, опре- 

деляющих данную пред- 

метную область. Исполь- 

зовать полученную ин- 

формацию в проектной 

деятельности под руко- 

Представлять информа- 

цию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Составлять слож- 

ный план текста. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 
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  водством учителя   кон- 
сультанта 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слу- 

шания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности де- 

тей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в про- 

цессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальнойлицеяначинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Таблица 6 
Классы Доносить свою позицию 

до других, владея приё- 

мами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие пози- 

ции (взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 
что-то сообща 

1-2 классы – необходи- 

мый уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или неболь- 

шого текста). Учить 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно договари- 

ваться о правилах обще- 

ния и поведения в школе 

и следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы – необхо- ди- 

мый уровень 

(для 1-2 класса – это по- 

вышенный уровень) 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих учеб- 

ных и жизненных рече- 

вых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя ар- 

гументы 

Слушать других, пы- 

таться принимать другую 

точку зрения, быть гото- 

вым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с авто- 

ром» (прогнозировать бу- 

дущее чтение; ставить во- 

просы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от из- 

вестного; 

– выделять главное; 

– составлять план (за- 

дачи). 

Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни- 

чать в совместном реше- 

нии проблемы (задачи). 

Учиться уважительно от- 

носиться к позиции дру- 

гого, пытаться договари- 

ваться 

Повышенный уровень 3- 

4 класса 
(для 5-6 класса – это не- 

обходимый уровень) 

При необходимости от- 

стаивать свою точку зре- 

ния, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе ав- 

тора). Для этого владеть 

правильным типом чита- 
тельской    деятельности; 

Уметь взглянуть на ситу- 

ацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 
Организовывать учебное 
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 Учиться критично отно- 

ситься к своему мнению 

самостоятельно исполь- 

зовать приемы изучаю- 

щего чтения на различ- 

ных текстах, а также при- 

емы слушания 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, дого- 

вариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро- 

вать) последствия кол- 

лективных решений 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учеб- 

ных действий. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо- 

вания предписывает, что «предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре- 

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содер- 

жании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образова- 

ния, относятся: личностные результаты, включающие ценностные отношения учащегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познаватель- 

ной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на приня- 

тие учебной задачи и др.); индивидуальные личностные характеристики, в том числе патрио- 

тизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результа- 

тов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторин- 

говых исследований. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом резуль- 

таты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оце- 

ниваться лишь по отношению к образовательной организации. В школе создана и работает пси- 

хологическая служба. Психологической службой создана программа мониторинга «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной про- 

граммы начального общего образования», которая обеспечивает комплексный подход, позво- 

ляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов 

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

ниями на основе «Дневника школьника». 

2- й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно 

из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и 

развивают его на всех уроках. 

3- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облег- 

чается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его метапред- 

метный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной 

коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

4- й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных ре- 

зультатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, учитель проводит в течение года 

(ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5- й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план коррек- 

тировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформированы у 

всех учеников класса и у отдельных учеников. 

6- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Выбор 



220  

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и 

его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В инди- 

видуальной коррекции большую помощь может оказать школьный педагог-психолог. 

Успешный ребёнок - тот, кто умеет ставить цели и организовывать себя ради их дости- 

жения. Одним из условий формирования универсальных учебных действий является обучение 

учащихся детскому тайм-менеджменту. 

Термин «тайм-менеджмент» означает максимально эффективно использовать своё 

время, технологии, позволяющие использовать время в соответствии с его целями и ценно- 

стями. Чем раньше ребёнок научится грамотно организовывать своё время, тем более спокойно 

и эффективно он будет учиться и тем более радостную, насыщенную и наполненную событи- 

ями жизнь он проживёт. Жизнь современного школьника характеризуют, по меньшей мере, три 

важные проблемы: 

- понимание своих жизненных целей и неумение организовать работу по их достижению; 

- неумение грамотно спланировать время на выполнение огромного количества задач, постав- 

ленных в школе, и неспособность разобраться с их приоритетами; 

- незнание ребёнком способов борьбы с тем, что мешает ему всё успевать, будь то внешние 

отвлечения, потерянная из-за беспорядка тетрадка или собственная лень. 

Программа по детскому тайм-менеджменту содержит технологии, с помощью которых 

педагоги вместе с детьми смогут освоить инструментарий организации времени. 
Класс Название модуля Содержание Характеристика 

1 класс Модуль 1 
«Осмысление понятия 

«время» 
Цель: познакомить детей с 

различными аспектами кате- 

гории «Время»; 

- формировать навыки самоорга- 

низации 

- формирование временных поня- 

тий, 

- ориентировка во времени (части 

суток, дни недели, их последова- 

тельность) 

- расписание (планирование дня); 

- организация рабочего места; 

- навыки бытовой самостоятельно- 

сти 

- навыки учебной самостоятельно- 

сти 

здоровьесберегающий 

модуль 

командная работа порт- 

фолио 

2 класс Модуль 2 
«Организация деятельно- 

сти» 

Цель: учить планированию 

своих дел, справляться с ле- 

нью и отвлечениями 

- планирование заданий по вре- 

мени (хронометраж); 

- разбивка сложных заданий на 

мелкие части («съесть слона»); 

- ранжирование заданий по слож- 

ности; 

- «поглотители времени, борьба с 

поглотителями времени» 

здоровьесберегающий 

модуль 

самоподготовка 

командная работа порт- 

фолио 

3 класс Модуль 3 
«Целеполагание и выбор» 

Цель: создать условия для 

осознания своих целей и 

осуществления выбора на 

основании своих ценностей. 

- постановка целей 
- контроль выполненных дел - 

дифференциация целей; 

- самонастройка; 

- умение делать выбор; 

- организация отдыха, планирова- 

ние выходного дня; 

- продуктивные каникулы 
- как быстро собраться в дорогу 

еженедельные занятия во 
внеурочной деятельности 

«Развивающие игры» 

учебный модуль 

проектная мастерская 

Портфолио 

4 класс Модуль 4 
«Управляю временем» Цель: 

расширить знания техноло- 

гий и приёмов планирова- 

ния;   создать   условия   для 

- навыки грамотного распределе- 

ния дел, оптимизация рабочего 

графика; 

- приёмы и технологии планирова- 

ния; 

еженедельные занятия во 

внеурочной деятельности 

-«Учись учиться» «Разви- 

вающие игры» проектная 

мастерская 
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 освоения приемов планиро- 

вания и формирования инди- 

видуального стиля организа- 
ции времени 

- целеполагание, расстановка при- 

оритетов; 

- самоконтроль, оценка эффектив- 

ности личного планирования 

работа с кл.рук-лем Порт- 

фолио 

Одним из условий формирования УУД в начальной школе является использование тех- 

нологии образовательных событий, которая представляет собой результат интеграции идей и 

установок системно-деятельностного подхода, идеологии метапредметной и проектно-иссле- 

довательской деятельности, развивающего обучения. 

Учебное содержание (монопредметное или межпредметное) при такой технологии осва- 

ивается учащимися в процессе геймифицированных активностей, погружения в тему или про- 

блему, коллективных способов деятельности – проектной, исследовательской, поисковой. 

Этапы технологии. 

1. Мотивация участников к познавательной деятельности через игровой сюжет или про- 

блемную ситуацию. 

2. Определение информационных дефицитов участников и способов их преодоления. На 

основании этого осуществляется целеполагание, причем важно отметить, что познавательные 

задачи при этом являются для участников понятными и личностно значимыми. 

3. Организация коллективной и индивидуальной деятельности по сбору информации, 

необходимой для решения задач, ее систематизации, обобщению и презентации в формате, 

адекватном условиям, заданным сюжетом модуля, его драматургией. 

4. Определение критериев оценки результатов через решение задач. 
5. Презентация результатов, воплощенных в конкретных продуктах, и рефлексия по по- 

воду впечатлений и обретений участников. 

Структура и содержание образовательного события. 

Структурно событие включает три блока: предметный, практический (продуктивный) и 

презентационный. 

Предметный блок содержательно соотносится с определенным учебным курсом (кур- 

сами – если модуль имеет межпредметное содержание). В предметном блоке осуществляется 

организация как групповой, так и индивидуальной познавательной деятельности детей, 

направленной на решение задачи, которая определена исходя из учебного содержания модуля. 

Предметный блок реализуется через следующие форматы: экскурсия, квест, игра, проект, ис- 

следование, наблюдение, информационный поиск, отбор, обработка и структурирование ин- 

формации. Содержательно предметный блок включает в себя следующие этапы: 

- постановка проблемы или погружение в игровую ситуацию, 

- инструктаж, в ходе которого ученики знакомятся с форматом деятельности, технологией ра- 

боты с маршрутным листом, планируемыми образовательными результатами и критериями и 

формами их оценки, 

- определение информационных дефицитов и путей их восполнения, планирование деятельно- 

сти, 

- осуществление самостоятельной (групповой или индивидуальной) познавательной деятель- 

ности в информационно-образовательной среде, 

- консультирование в процессе самостоятельной познавательной деятельности, 

- обобщение и систематизация полученных в ходе самостоятельной познавательной деятель- 

ности сведений. 

Важным инструментом, организующим деятельность учащихся в познавательном блоке 

события, является маршрутный лист. Он оформляется как перечень вопросов и заданий, ко- 

торые необходимо проработать в ходе самостоятельной образовательной деятельности и 

предусматривает в рекомендательном ключе формы выполнения заданий (“составь схему”, 

“сравни и выдели общее и особенное”, “предположи причину”, “предложи пути решения” и 
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т.п.). Чтобы ограничить объем репродуктивной деятельности, важно формулировать задания 

маршрутного листа в логике метапредметности. 

Практический (продуктивный) блок решает задачи, связанные с практической апроба- 

цией или воплощением образовательных результатов в конкретных творческих продуктах (те- 

атрализация, флешмоб, сценарии, выставки изобразительных продуктов и предметов приклад- 

ного творчества, инсталляции, макеты, модели, цифровые и полиграфические продукты и пр.). 

Практический блок реализуется через следующие форматы: 

- индивидуальное или групповое проектирование продуктов, 

- создание продуктов – в соответствии с выбранными форматами их представления. 

Содержательно практический блок включает в себя следующие этапы: 

- выбор способов представления образовательных результатов модуля, 

- подготовка результирующего продукта в соответствии с выбранным форматом, 

- подготовка презентации продукта. 

Презентационный блок связан с представлением образовательных результатов уча- 

щихся: 

- презентация результатов, 

- проведение оценочных мероприятий – в соответствии с особенностями планируемых 

результатов, 

- рефлексия. 

Основные этапы реализации события, позволяющих достичь образовательных ре- 

зультатов, как в области освоения предметных знаний, так и по овладению компетенци- 

ями 

Таблица 7 
Этап Содержание деятельности Комментарии 

Первый этап Постановка образовательной   за- 
дачи 

Для прохождения этих этапов 

необходимо обеспечить избыточ- 

ность и доступность информацион- 

ного поля (создать качественную 

информационно образовательную 

среду события). Это важно для 

обеспечения целостного видения 
учащимися проблемной ситуации. 

Второй этап Групповая или самостоятельная 

работа учащихся по решению обо- 

значенной задачи 

Третий этап Проектирование и презентация ре- 

зультатов решения образователь- 

ной задачи, воплощенных в кон- 

кретном, самостоятельно создан- 
ном продукте 

Данные этапы важны для формиро- 

вания целостного представления 

об осуществленной практике, ходе 

практических действий, привед- 
ших к полученным результатам. 

Четвертый этап Экспертная оценка представлен- 
ных результатов 

 

Пятый этап Рефлексия, которая способствует 
присвоению полученного опыта 

 

Содержание события ориентируется на учебно-методический комплекс предмета/дис- 

циплины. Технология позволяет объединять между собой темы различных предметов в единый 

модуль, совместить отдельное содержание образовательных программ основного и дополни- 

тельного образования, комбинировать их. 

Таким образом, оно может быть: 

- монопредметное – с укрупнением тем в рамках одной предметной области; 

- интегрированное – с охватом несколько предметных областей – или метапредметное – пред- 

полагающее выход за пределы предметных областей; 

- проблемно-ориентированное – с ориентацией не на освоение образовательной темы или 

блока, а на решение теоретических или практических задач, может быть оформлено как идея 

события; 
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- вариативное – с разнообразием образовательных маршрутов в достижении поставленных об- 

разовательных целей и др. 

Проектирование и разработка события осуществляются на основе сетевого взаимо- 

действия, которое являет собой систему связей, обеспечивающих качество и вариативность об- 

разования, открытость образовательных и иных организаций, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных технологий. 

В процессе проектирования и разработки события осуществляются следующие шаги: 

- определение целей и предметного содержания модуля в соответствии с программами учебных 

курсов; 

- создание сценарного замысла (игровой или проблемной ситуации) в соответствии с особен- 

ностями возраста учащихся и предметного содержания модуля; 

- проектирование образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

и способов их измерения; 

- определение способов деятельности детей для достижения образовательных результатов; 

- проектирование информационно-образовательной среды события, определение локальных 

сред, в которых будет происходить деятельность детей; 

- создание информационных, дидактических и методических материалов для реализации обра- 

зовательного процесса с использованием технологии, определение необходимых ресурсов; 

- разработка образовательной программы, учитывающей использование технологии; 

- разработка рабочих программ и технологических карт, учитывающих использование техно- 

логии; 

-разработка календарного графика и расписания реализации событий с использованием техно- 

логии, согласование его с учебным графиком группы детей, участвующей в образовательной 

деятельности в технологии. 

Оценивание результатов события строится на следующих принципах: 

- использование критериального оценивания предметных, метапредметных и личностных ре- 

зультатов; 

- сочетание внешнего оценивания и самооценки; 

- оценивается и проектный продукт, и процесс деятельности; 

- все критерии оценки известны заранее, понятны участникам и служат ориентирами в процессе 

деятельности. 

Критерии оценки должны быть связаны с образовательными целями события и форму- 

лировками маршрутного листа. Предлагаемые форматы оценивания предметных результатов: 

глоссарий темы, реконструкция текста (что пропущено, какие логические звенья надо восста- 

новить, в чем нарушение логики построения), исправление ошибок в тексте, иллюстрирование 

текста, взаимосвязь темы события с другими темами предмета (визуализация – через схемы, 

таблицы, ментальные карты). 

В ходе образовательного события оцениваются следующие метапредметные резуль- 

таты: 

- групповое взаимодействие (распределение и отработка ролей), 

- организационные умения (планирование и выполнение планов, выбор способов деятельности, 

самоконтроль), 

- интеллектуальные операции, 

- особенности проектного продукта и его презентации. 

В ходе образовательного события оцениваются следующие личностные результаты: 

- самооценка динамики в разных областях, 

- рефлексия ценностей и смыслов (открытия в мире и в самом себе), 

- при высокой степени организации и слаженности команды – взаимооценка вклада каждого 

члена команды в деятельность (без А у нас бы не получилось…), 
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- соотнесение само и взаимооценивания. 

2.2.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у уча- 

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь- 

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую об- 

разовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального об- 

щего образования 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального об- 

щего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Обучение в школе рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио- 

нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособностью. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллекту- 

альную и коммуникативную готовность. Для успешного обучения ребенка в школе одним из 

важнейших условий является наличие у ребенка мотива учения. Предпосылками возникнове- 

ния этих мотивов служат формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей идти 

в школу, развитие любознательности и умственной активности. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального об- 

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельно- 

сти: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и т.д. 

Не менее важным и трудным является переход учащихся на следующий уровень общего 

образования. В этот период у ребят ухудшается успеваемость и дисциплина, растет негативное 

отношение к учебе, возрастает эмоциональная нестабильность. Все это обусловлено: 

- необходимостью адаптироваться к новой организации образовательного процесса 
(предметная система, разные преподаватели и пр.); 

- совпадением начала переходного (кризисного) периода со сменой ведущей деятельно- 
сти; 

- недостаточной готовностью к более сложной самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно- 

сти (мотив, учебные действия, контроль, оценка). 
Все перечисленные компоненты трудности адаптационного периода присутствуют в 

программе «Формирование универсальных учебных действий». Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы должна стать ориентация на ключевой стратегиче- 

ский приоритет непрерывного образования - формирование умение учиться, которое может 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного к начальному и от началь- 

ного к общему образованию в школе осуществляется следующим образом: 

проводится диагностика (психологическая) готовности учащихся к обучению на уровне 

начального общего образования; 

организуется работа «Развивающие занятия для детей дошкольного возраста» на базе 

школы; 

организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию универсальных учебных умений первоклассников; 

в дальнейшем проходит ежегодно диагностика, имеющая целью определить основные про- 

блемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними выстраивается си- 

стема работы по преемственности (контрольные, проверочные и диагностические работы, 

тесты); 

в конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, педагогическая) готов- 

ности учащихся к продолжению обучения на уровне основного общего образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об- 

щего образования 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 каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательных отношениях (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава- 

тельные, логические и др.). 

Для решения проблемы  преемственности «дошкольник -  младший школьник» при 

школе функционируют «Развивающие занятия для детей дошкольного возраста» 

«Развивающие занятия для детей дошкольного возраста» разработана с целью подго- 

товки детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

К основным направлениям, по которым обеспе- чивается преемственность 
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общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования, отнесены: 

- развитие любознательности у дошкольника как основы развития познавательных спо- 

собностей учащегося; 

- формирование творческого воображения как направления интеллектуального и лич- 

ностного развития воспитанника и учащегося; 

- развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками как од- 

ного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Такое объединение направлений работы позволяет осуществлять преемственность со- 

держания программ на единых теоретических основах с учётом психологических особенностей 

усвоения в каждом возрастном периоде. 

Готовность детей к школе оценивается в процессе пребывания в школе будущего перво- 

классника, на протяжении всего обучения принимаются необходимые психолого-педагогиче- 

ские меры для адаптации детей к учебным занятиям, жизни в социуме, воспитанию само- 

контроля и самообслуживания. Система занятий на уровне дошкольного образования позво- 

ляет оценивать и контролировать процесс взросления дошкольников и подготовки к уровню 

НОО. Как правило, дети, прошедшие образование в группах школы будущего первоклассника, 

готовы с физической и психологической точек зрения к обучению в первом классе НОО. 

Большое значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу 

на уровень ООО с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого пере- 

хода 

- ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые часто обусловлены: необходи- 

мостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения (предмет- 

ная система, разные преподаватели и т. д.); совпадением начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учеб- 

ные действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности уровня НОО и ООО становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования (формирование умения учиться, которое 

обеспечивается формированием системы УУД), а также на положениях ФГОС НОО. Большое 

значение имеет психологическая подготовка учащихся к переходу на уровень ООО с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей, констатируемых в психолого-педагоги- 

ческих исследованиях: ухудшения успеваемости и дисциплины, падения уровня учебно-позна- 

вательной мотивации, возрастания эмоциональной нестабильности, тревожности школьников. 

Данные проблемы часто обусловлены необходимостью адаптации учащихся к новой организа- 

ции процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); сов- 

падением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ве- 

дущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); недостаточной готовностью детей к более 

сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллекту- 

ального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности уровня НОО и ООО становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования (формирование умения учиться, которое 
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обеспечивается формированием системы УУД), а также на положениях ФГОС НОО. Для обес- 

печения преемственности между уровнями начального и основного общего образования в ли- 

цее реализуется система мероприятий: 

- уроки учителей-предметников в 4-х классах; 

- посещения четвероклассниками уроков в пятых классах; 

- научно-методический семинар для педагогов «Личностно-ориентированные технологии как 

инструмент преемственности начальной и основной школы»; 

- квест для четвероклассников по ознакомлению с пространством и педагогами средней школы; 

- разновозрастные проекты с участием четвероклассников; 

- круглый стол учащихся четвертых и пятых классов «Какой он пятый класс?»; 

- круглый стол родителей четвероклассников и педагогов среднего звена; 

- лекторий для родителей по проблемам возрастного и личностного развития детей на границе 

начальной и основной школы; 

- диагностика показателей личностной готовности четвероклассников к образовательной среде 

основной школы. 

Применение данных мероприятий позволит решить следующие важнейшие задачи: 

- нивелирование и предупреждение роста школьной тревожности четвероклассников, связан- 

ной с новыми образовательными условиями в пятом классе; 

- оптимизация личностного развития четвероклассников на границе младшего школьного и 

младшего подросткового возрастов; 

- изучение учителями-предметниками подготовки четвероклассников в рамках определенной 

дисциплины, индивидуально-личностных особенностей учащихся; 

- развитие психодидактической компетентности педагогов, психологической компетентности 

родителей будущих пятиклассников, их субъектной активности в образовательной среде; 

- развитие открытости, широты, обобщенности, эмоциональности образовательной среды 

школы. 

Описанная система мероприятий дополняет и обогащает традиционные формы работы 

по обеспечению преемственности между НОО и ООО: классные часы, открытые уроки, мето- 

дические совещания, педагогические советы. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания ООП НОО лицея разработана в соответствии с ФГОС 

НОО и федеральной рабочей программы воспитания (п. 170 ФОП НОО) и имеет объединенную 

структуру. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образователь- 

ного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспи- 

тания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образо- 

вания (п. 170.1.1 ФОП НОО). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно- 

сти, осуществляемой лицеем совместно с семьей и другими институтами воспитания (социаль- 

ными партнерами) и предусматривает приобщение учащихся к российским традиционным ду- 

ховным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нор- 

мам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания (п. 170.1.2 ФОП НОО): 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельно- 

сти в лицее; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами вос- 

питания; 
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- предусматривает приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценно- стям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности учащихся. 

Содержание воспитания учащихся в лицее определяется содержанием российских базо- вых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос- сийской 

Федерации и в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». Эти ценности и нормы определяют инвариант- ное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания учащихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий наро- дов России (п. 170.2.1 ФОП НОО). 

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Россий- ской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знани- ями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины (п. 170.2.2 ФОП НОО). 

Выпускник начальной школы — это человек: 

 осознающий и принимающий нормы классного и школьного сообщества; 

 любящий, послушный и отзывчивый сын (дочь), уважающий и принимающий ценности се- мьи; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения самостоятельно учиться и способный применять полученные знания на 

практике; 

 способен конкретизировать учебные и внеучебные цели, искать средства их достижения, кон- 
тролировать и оценивать свою работу; 

 социально активный, умеющий работать в команде, владеющий элементами проектной дея- 

тельности; 

 толерантный, умеющий вести конструктивный диалог со сверстниками и взрослыми, дости- гать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 способный создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в твор- ческом 

продукте; 

принимающий здоровье как ценность и владеющий элементами технологий поддержания и 
сохранения своего здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 3. Организационный 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план на 2024-2025 учебный год для уровня начального общего образования  (далее – УП 

НОО)  разработан в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009  №373  "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"  (в действующей редакции), с приказом Министерства просвещения 

России  от 16.11.2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной  образовательной программы начального 

общего образования».  

Учебный план    НОО  разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

2. Санитарные правила от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 



 
 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года  № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 

действующей редакции; 

5. Закон Республики Коми от 28.05.1992 года «О государственных языках Республики Коми» (ред. 

от 20.06.2016 N 64-РЗ);  

6. Устав МБОУ «ООШ» д. Захарвань (утв. от 26 июля 2023 г. № 03). 

УП НОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме пятидневной учебной 

недели. Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, предусмотренной 

действующими санитарными нормами и правилами:  в 4  класс –  23 часа в неделю. 

Учебный план для 4 класса состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, имеющих необходимое учебно-методическое обеспечение.  

Обязательная часть  УП НОО  включает обязательные для изучения учебные предметы:  

- «Русский язык» -  в объеме 5 учебных часов для 4 класса;  

- «Литературное чтение» - в объеме 3 учебных часов в неделю для 4 класса;  

- «Государственный (коми) язык» - в объеме 1 учебного часа в неделю для 4 класса; 

   - «Иностранный язык (английский)» - в объеме 2 учебных часов в неделю для 4 класса;  
-  «Математика» - в объеме 4 часов в неделю для 4 класса; 

-  «Окружающий мир» - в объеме 2 часов в неделю для 4 класса; 

- «Музыка» - в объеме 1 часа в неделю для 4 класса; 

- «Изобразительное искусство» - в объеме 1 часа в неделю для 4 класса; 

- «Труд (технология)» - в объеме 1 часа в неделю для 4 класса;  

- «Физическая культура» - в объеме  2 часов в неделю для 4 класса.   

Во исполнение рекомендаций Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 с целью восполнения дефицита 

двигательной активности и удовлетворения биологической потребности в движении учащихся, третий час 

физической культуры в 4 классе  будет реализован через внеурочную деятельность и представлен программой 

курса внеурочной деятельности «ОФП» (общая физическая подготовка). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», представлена курсом 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» в объеме 1 часа в неделю. Выбор модулей, 

изучаемых в рамках курса,  осуществлен в соответствии с  Регламентом выбора в образовательной 

организации одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ, утвержденным приказом Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми от 29.01.2016 г. № 32.  В 2024-2025 учебном году 

будет изучаться  модуль  комплексного учебного курса  «Основы православной культуры» (протокол 

родительского собрания в 3 классе от 17.03.2024 года № 03).   

Модуль Класс 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

  Основы православной культуры 4 1 3 

Часть  УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на  

исполнение Закона Республики Коми от 28.05.1992  (в ред. от 16.07.2002). 

На внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю в 4 классе. 

Срок проведения промежуточной аттестации учащихся определен  календарным учебным графиком  на 

2024-2025 учебный год (приказ № 83 от 24 мая 2024 года). 

Порядок промежуточной аттестации учащихся регламентируется локальным актом школы «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация  проводится для учащихся 4 класса, по всем учебным предметам учебного плана в 

следующих формах: 

 

№ Учебные предметы 4 класс 

1. Русский язык 

Дифференцированный зачёт 2. Литературное чтение 

3. Государственный (коми) язык 



 
 

4. Иностранный язык (английский) 

5. Математика 

6. Окружающий мир  

7. Основы православной культуры  (ОРКСЭ) 

8. Изобразительное искусство 

9. Музыка   

10. Труд (технология) 

11. Физическая культура  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования ФГОС (4 класс) 

(4  класс – пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Распределение часов 

4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3                            

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Государственный (коми) язык   1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Труд (технология) 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ). Модуль  

«Основы православной культуры» 

1 

ИТОГО:  23 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

- 

 

Максимальный объём учебной нагрузки 23 

Внеурочная деятельность 2 

Основы функциональной грамотности 1 

Занимательная математика 1 

К финансированию 25 

Итого к финансированию 25 

В связи с малой комплектацией классов объединены часы в 1 и 4 классах по следующим 

учебным предметам: русский язык – 2 часа, литературное чтение – 1 час, государственный 

(коми) язык – 1 час, математика – 2 часа, музыка – 1 час, изобразительное искусство – 1 час, 

технология – 1 час, физическая культура – 2 часа, окружающий мир – 1 час и внеурочная 

деятельность – 2 часа. Всего объединено 14 часов. 

 

 

 

 



 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

*Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

*Приказ Министерства Просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»; 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

*Приказ Минпросвещения РФ от 23.11.2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования»; 

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

*Письмо Минпросвещения РФ от 5 июля 2022 г. n тв-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций». 

 
В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), достижение планируемых образовательных результатов 

осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является 

обязательной частью образовательной деятельности МБОУ «ООШ» д. Захарвань. План 

внеурочной деятельности (далее – план ВД) образовательной организации является 

неотъемлемой частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Разработка плана внеурочной деятельности входит в компетенцию образовательной 

организации. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования; реализуемое в рамках 

программы курса внеурочной деятельности направление развития личности не указывается. 

При разработке плана ВД должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом запросов субъектов образовательных отношений (обучающиеся, 

родители). 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 



 
 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" п.3.4.16 (далее - СанПиН) максимально допустимый 

недельный объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов. СанПиН 

фиксирует, что часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в 

формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно-полезных 

практик, исследовательской деятельности, образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещения музеев, театров и иные формы. Планирование внеурочной 

деятельности возможно в каникулярный период, в этом случае реализуемые в каникулярный 

период курсы внеурочной деятельности не могут превышать ½ от годового объема часов 

внеурочной деятельности (п.29 ФОП). 

При планировании внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 

объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами (письмо 

Минпросвещения России от 5 июля 2022 г. № ТВ-1290/03). Формы внеурочной деятельности 

должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 

индивидуальную и групповую работы, могут обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Формы реализации 

внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно. 

В соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в планах внеурочной деятельности 

выделяется инвариантная часть, адресованная всем обучающимся, и вариативная часть, 

включающая курсы, которые выбирают субъекты образовательных отношений (родители, 

обучающиеся). Инвариантная часть плана включает курсы внеурочной деятельности, 

одобренные решением федерального УМО по общему образованию: 

*курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-9 классах (по 1 ч. в неделю по 

понедельникам в каждом классе); 

*курс внеурочной деятельности, направленный на формирование функциональной 

грамотности; 

*курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию обучающихся (не менее 1 

ч. в неделю в каждом классе (классе-комплекте)). 

Начиная с 1 сентября 2023-2024  учебного года в 6-9 классах еженедельно в рамках 

внеурочной деятельности по четвергам будут проходить обязательные внеурочные занятия по 

профориентации «Россия – мои горизонты». 

В инвариантную часть плана внеурочной деятельность так же включаются курсы 

внеурочные деятельности, отражающие региональные особенности: 

В МБОУ «ООШ» д. Захарвань в связи с малочисленностью наполнения классных 

коллективов применяется формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В МБОУ «ООШ» д. Захарвань на организацию внеурочной деятельности отводится 11 

часов на уровень начального общего образования, 8 часов на уровень основного общего 

образования. 

 

 

 

2. Цель и идеи внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение  

 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта иформирования у 



 
 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ « О О Ш »  д . З а х а р в а н ь : 

*создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего 

их личностному потенциалу; 

*ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

*удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом решаются 

следующие основные педагогические задачи: 

*включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

*формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

*развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

*воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

*формирование стремления к здоровому образу жизни; 

*подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Образовательная организация несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования, за его соответствие Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 
3. Планирование внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности начального образования 

 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

кла

сс 

4-й 

кла

сс 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательн

ой программы 

«Умники и 

умницы» 
Учебный модуль 0,5 0,5 – – 

«Занимательная 

математика» 
Учебный модуль 0,5 0,5 1 1 

«Занимательная 

грамматика» 
Учебный модуль 0,5 0,5 - - 

«Школьные медиа» Учебный модуль - - 1 - 



 
 

 

 
4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

*готовность и способность к саморазвитию; 

*сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

*получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

*освоение универсальных учебных действий; 

*овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго ориентированы 

на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что обучающийся самостоятельно действовал в 

общественной жизни, сможет приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления, опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию ФГ 

 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно- 

научной, 

финансовой) 

школьников 

«Основы 

финансов

ой 

грамотно

сти» 

Практикум - - 1 1 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на реализацию 

комплекса 

воспитательн

ых 

мероприятий 

«Социокультурные 

истоки» 

Учебны

й 

модуль 

0,5 0,5 - - 

«Семьеведение» Учебный модуль 0,5 0,5 – – 

«Капелька 

доброты»» 
Учебный модуль 0,5 0,5 - - 

Итого за неделю 
3 3 3 2 

 

Итого за учебный год 99 102 102 68 

                                                                                                  Итого 

на уровень образования 

 

371 



 
 

другими детьми. 

 
 

5. Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ООШ» д. Захарвань» организована в следующих формах: 

*клубы по интересам, 

*встречи, 

*профессиональные пробы, ролевые игры, 

*реализация проектов, 

*кружки и т.д. 

 

6. Режим внеурочной деятельности 

 

Занятие внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» - по четвергам (5-ый урок), 

Остальные занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности - 

40 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерыв 

между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. Расписание внеурочных занятий 

составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

 
7. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

как правило, не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 

соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Результаты отображаются в Портфолио учащегося. 
Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет 

занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс и 

регулируется в электронном журнале. 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                               на 2024-2025 

учебный год. 
 

Уровень начального общего образования 

Период учебного года 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Начало учебного года 
02 сентября 

2024 года 

02 сентября 2024 

года 

02 сентября 2024 

года 

02 сентября 

2024 года 

Продолжительность 

учебного года 
33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность  I 

четверти 

8 недель  8 недель  8 недель  8 недель  

с 02.09.24 г. 

по 25.10.24 

г. 

 

с 02.09.24 г. по 

25.10.24 г. 

 

с 02.09.24 г. по 

25.10.24 г. 

 

с 02.09.24 г. по 

25.10.24 г. 

 

Продолжительность II 

четверти 

 

8 недель  8 недель  8 недель  8 недель  

с 5.11.24 г. 

по 27.12.24 

г. 

 

с 5.11.24 г. по 

27.12.24 г. 

с 5.11.24 г. по 

27.12.24 г. 

с 5.11.24 г. по 

27.12.24 г. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6.05.2025 г. - окончание урочной деятельности  

27.05.2025 - 30.05.2025 г.- осуществление внеурочной деятельности  

Для учащихся 1-х классов организован ступенчатый режим обучения: сентябрь – октябрь: 3 

урока по 35 мин; ноябрь – декабрь: 4 урока по 35 мин; январь – май: 4 урока по 40 мин.; после 

второго урока проводится динамическая пауза длительностью 40 мин 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и 

уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы на уровень основного общего образования на 2023-2024 

учебный год представлен по следующей ссылке: 
https://shkolazaxarvan-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kaledarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2023_2024_v_sootvestvi
i_s_FOOP.pdf 

Продолжительность III 

четверти 

9 недель 10 недель 10 недель 10 недель 

с 9.01.25 г. 

по 21.03.25 

г. 

 

с 9.01.25 г. по 

21.03.25 г. 

с 9.01.25 г. по 

21.03.25 г. 

с 9.01.25 г. по 

21.03.25 г. 

Продолжительность IV 

четверти 

8 недель  8 недель  8 недель  8 недель  

31.03.25 г. 

по 26.05.24 

г. 

31.03.25 г. по 

26.05.24 г. 

31.03.25 г. по 

26.05.24 г. 

31.03.25 г. по 

26.05.24 г. 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

c 26.10.24  

по 04.11.24 

(10 дней) 

с 28.12.2024 

по 08.01.25                                                   

(12 дней) 

с 22.03.25-

30.03.25 

9 дней 

15.02-

24.02.2025 

10 дней доп. 

каникулы 

для 1 

классов 

с 01.06.25 по 

31.08.25 

92 дня. 

 

c 26.10.24  по 

04.11.24 

(10 дней) 

с 28.12.2024 по 

08.01.25                                                   

(12 дней) 

с 22.03.25-30.03.25 

9 дней 

 

с 01.06.25 по 

31.08.25 

92 дня. 

 

 

 

c 26.10.24  по 

04.11.24 

(10 дней) 

с 28.12.2024 по 

08.01.25                                                   

(12 дней) 

с 22.03.25-30.03.25 

9 дней 

 

 

с 01.06.25 по 

31.08.25 

92 дня. 

 

 

 

c 26.10.24  по 

04.11.24 

(10 дней) 

с 28.12.2024 по 

08.01.25                                                   

(12 дней) 

с 22.03.25-

30.03.25 

9 дней 

 

 

с 01.06.25 по 

31.08.25 

92 дня. 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Май Май Май Май 

Окончание учебного 

года 
30.05.2025 г. 30.05.2025 г. 30.05.2025 г. 30.05.2025 г. 

https://shkolazaxarvan-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kaledarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2023_2024_v_sootvestvii_s_FOOP.pdf
https://shkolazaxarvan-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kaledarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2023_2024_v_sootvestvii_s_FOOP.pdf
https://shkolazaxarvan-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kaledarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2023_2024_v_sootvestvii_s_FOOP.pdf


 
 

 
 
 

. 

 

3.5 Создание условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ «ООШ» д. Захарвань разработана в 

соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) и на основе 

соответствующих требований Стандарта, а также обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Система условий учитывает особенности образовательной 

организации, а также его взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

–механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

–контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие и воспитание учащихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

– комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ «ООШ» д. Захарвань для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, втом числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей учащихся через систему секций и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

–участия учащихся, их родителей (законных представителей),педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 



 
 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей); 

– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

– включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы НОО, а также методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); 

– эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Кадровое обеспечение ООП НОО МБОУ «ООШ» д. Захарвань строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования, организации методической работы. 

МБОУ «ООШ» д. Захарвань укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО. Разработаны должностные 

инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

 

 

 

№/ 

п 

 

 

Специалист 

ы 

 

 

 
Функции 

Количест 

во 

специали 

стов в 

начально 

й школе 

Уровень квалификации работников 

ОО 

 

Квалифика 

ци 

онная 

категория 
Требования 

к уровню 

квалификации 

Фактически 

й 

уровень 

квалификац ии 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

Руководите 

ль 

образовате 

льной 

организаци 

и 

 
обеспечивает 

системную 

образовательн 

ую и 

административ 

но- 

хозяйственну 

ю работу 

образовательн 

ой 
организации 

 
1 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование, 

дополнительно 

е 

профессиональ 

ное 

образование 

по 

направлению 

«Менеджмент 

 

 

 

 

 
1 



 
 

    педагогических 

должностях  не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы    на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

в 

образовании», 

стаж работы 

на 

руководящей 

Должности 16 

лет (не менее 5 

лет) 

 

2 Заместител 

ь 

руководите 

ля 

образовате 

льнойорган 

изации 

Координирует 

работу 

преподавателе 

й, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической 

и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов 

а 

1 Высшее Высшее 1 

профессиональное профессионал  
образование по ьное 

направлениям образование, 

подготовки профессионал 

«Государственное и ьная 

муниципальное переподготов 

управление», ка 

«Менеджмент», «Менеджмент 

«Управление в 

 

персоналом» и стаж 
 

образовании» 

ние методов работы на , 

организации педагогических стаж работы 

образовательн 
ой 

должностях не 
менее 

 

не менее 5 

деятельности. 5 лет либо высшее лет 

Осуществляет профессиональное  

контроль за образование и  

качеством дополнительное  

образовательн 
ой 

 

профессиональное 
 

 

деятельности 
образование в 
области 

 

 государственного и  

 муниципального  

 управления или  

 менеджмента и  

 экономики и стаж  



 
 

    работы на   

педагогических или 

руководящих 

должностях не 
менее 

5 лет 

 

 

 

3 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

осуществляет 

 

 

 

2 

 

 

 

высшее 

 

 

 

Высшее 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория – 
1 чел 

обучение и профессиональное профессионал  

Соответств 

ие воспитание образование или ьное 

учащихся, среднее образование – занимаемой 

 

способствует 
 

профессиональное 
 

Среднее 
должности 
–1 

формировани 
ю 

 

образование по 
 

профессионал 
 

чел 

общей 
культуры 

 

направлению 
 

ьное 
 

личности, подготовки образование -  

социализации, «Образование и   

осознанного педагогика» или в   

выбора и области,   

освоения соответствующей   

образовательн 
ых 

 

преподаваемому 
  

программ предмету, без   

 предъявления   

 требований к стажу   

 работы либо высшее   

 профессиональное   

 образование или   

 среднее   

 профессиональное   

 образование и   

 дополнительное   

 профессиональное   

 образование по   

 направлению   

 деятельности в   

 образовательном   

 учреждении без   

 предъявления   

 требований к стажу   

 работы   

4 Педагог- содействует 

развитию 

личности,тала 

нтови 

способностей, 

формировани 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Дополнитель 

ное 

профессиона 

льное 

образование 

по 

нет 

психолог 



 
 

  ю 

общей 

культуры 

учащихся, 

расширению 

социальной 

сферывих 

воспитании. 

Проводит 

воспитательны 

е 

ииные 

мероприятия. 

Организует 

работудетских 

клубов, 

кружков, 

секций и 

других 

объединений, 

разнообразну 

ю 

деятельность 

учащихсяи 

взрослых. 

 направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

и 

психология» 

 

 

5 
Воспитател 
ь 

 

Осуществляет 
 

1 
 

высшее 
 

Высшее 
 

1 

 

ГПД 
деятельность 
по 

 

профессиональное 
 

профессионал 

 воспитан 
ию 

 

образование или 
 

ьное 
 детей. среднее образование – 
 Осуществляет профессиональное  

 изучен 
ие 

 

образование по 

 

 личнос 
ти 

 

направлению 

 

 учащихся 
, 

 

подготовки 

 

 содействует «Образование и  

 росту 
их 

 

педагогика» без 

 

 познавательно 
й 

 

предъявления 

 

 мотиваци 
и, 

 

требований к стажу 

 

 формировани 
ю 

 

работы либо высшее 

 

 компетентност 
ей 

 

профессиональное 

 

  образование или  

  среднее  

  профессиональное  



 
 

    образование и   
дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

6  

 

 

 

 
Библиотека 

рь 

Обеспечивает 1 высшее или среднее Среднее  

 

 

Соответстви 

е 

занимаемой 

должности 

доступ 
учащихся к 

информационн 

ы 

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравств 

енном 

воспитании, 

профессиональное 
образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информа 

ционная 

деятельность» 

профориентац 
ии 

 

и 
социализации, 

 

содействует  

формировани 
ю 

 

информационн 
о 

 

й  

компетентност 
и 

 

учащихся  

7 Педагог Осуществляет 5 высшее Высшее Высшая –1 

дополнител 
ь 

дополнительно 
е 

 

профессиональное 
 

профессионал 
 

Первая - 4 

ного образование образование или ьное  

образовани 
я 

 

учащихся в 
 

среднее 
 

образование – 
 

 соответствии с профессиональное Среднее  

 образовательн 
ой 

образование в 
области, 

 

профессионал 
 

 программой, соответствующей ьное  

 развивает их профилю кружка, образование -  

 разнообразну 
ю 

 

секции, студии, 
  

 творческую клубного и иного   

  

деятельность 
детского 
объединения, 

  

  без предъявления   

  требований к стажу   



 
 

    работы либо высшее   
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

8 
Социальны 
й 

 

Осуществляет 
 

1 
 

высшее 
 

Среднее 
Соответстви 
е 

педагог комплекс профессиональное профессионал занимаемой 

 мероприятий 
по 

 

образование или 
 

ьное 
 

должности 
 воспитанию, среднее образование  

 образованию, профессиональное   

 развитию и образование по   

 социальной направлениям   

 защите 
личности 

 

подготовки 
  

 в 
учреждениях, 

 

«Образование и 
  

 организациях 
и 

 

педагогика», 
  

 по месту «Социальная   

 жительства педагогика» без   

 обучающихся предъявления   

  требований к стажу   

  работы   

 

 

 

  

Реализация непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

регламентируется Планом методической работы школы. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 



 
 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, приказов, инструкций и т.д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в МБОУ 
«ООШ» д. Захарвань психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений: педагогических и административных работников, родителей; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика,консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательных отношений. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в МБОУ «ООШ д. Захарвань, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования; 



 
 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей 

в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 

развитии учащихся, воспитанников; 

- содействие формированию у учащихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности педагогических работников, образовательныхпрограмм и проектов, учебно- 

методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием; 

- распространение и внедрение в практику достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями МБОУ «ООШ» д. Захарвань (психолого- 

педагогический консилиум, Советпрофилактики), собразовательными организациями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения(ГБУЗ РК 

«Усинская центральная районная больница» ФАП д. Захарвань, ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 

Усинска») 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.К основным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

В МБОУ «ООШ» д. Захарвань можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 



 
 

План психолого-педагогической работы 

 

Формы Уровень Содержание работы 

сопровождения сопровождения  

Диагностика Индивидуальный - Диагностика детей поступающих в 

1-й класс (по запросу родителей). 

Классный -Диагностика готовности 

первоклассников к обучению школе. 

Психологическое ОО -Родительские собрания для родителей                    будущих 

первоклассников. 

-Родительские собрания для родителей 

учащихся 1 класса. 

-Семинары для учителей, 

выступления на педагогических и 

методических советах по вопросам 

преемственности. 

просвещение и 

профилактика 

Коррекционно- Групповой - Коррекционно-развивающие 

развивающая занятия с учащимися 1 класса с 

работа низким уровнем готовности к школе 

 по развитию познавательных 

 способностей.  

Консультирование Индивидуальный - Консультирование родителей детей 

поступающих в 1 класс.  

- Консультирование классных 

руководителей и родителей 

учащихся 1 класса.   

- Консультирование родителей детей 

2,3-х классов (по запросу)  

- Консультирование классных 

руководителей и родителей 

учащихся 2,3-х классов (по запросу) 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Диагностика и Классный -Диагностика адаптации первоклассников к 
школьному обучению. 

- Диагностика психологического 

климата классного коллектива, 

психологических проблем 

экспертиза 

образовательной 

среды 

  межличностной коммуникации. 

- Диагностика уровня тревожности 

учащихся.  

Индивидуальный - Диагностика психологического 

неблагополучия, кризисного 

состояния учащихся (по запросу). 

ОО - Опросы классных руководителей 

по психологическим проблемам 

 



 
 

  обучения и воспитания в классе. 

- Анкетирование родителей по 

психологическому самочувствию их 

детей в классном коллективе. 

Просвещение и ОО - Выступления на педагогических 

профилактика советах по проблемам сохранения 

 психического здоровья 

 субъектов образовательно- 

 воспитательного процесса. 

 - Лекции, беседы, презентации по 

 вопросам возрастных и 

 индивидуальных особенностей 

 психологического развития 

 учащихся и профилактике проблем, 

 связанных с их психическим 

 здоровьем на общешкольных 

 родительских собраниях. 

 - Сотрудничество с медицинскими 

 организациями, проведение 

 совместных мероприятий по 

 проблемам сохранения 

 психосоматического здоровья 

 Классный - Классные часы, беседы по 

 тематике сохранения психического 

 здоровья, профилактике вредных 

 привычек и зависимостей (по 

 запросу). 

Коррекционно- Групповой - Практические занятия с 

развивающая элементами тренинга профилактики 

работа дезадаптации, кризисных 

 эмоциональных состояний 

 Индивидуальный Коррекционные занятия с 

 учащимися, имеющими 

 психологические проблемы. 

Консультирование Классный - Консультирование учащихся, их 



 
 

 Индивидуальный родителей по проблемам сохранения 

и укрепления психологического 

здоровья учащихся 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Экспертиза Индивидуальный - Участие в разработке и 

формировании индивидуального 

образовательного маршрута 

учащихся. 

Консультирование Индивидуальный - Консультирование учителей и 

родителей по вопросам выбора 

оптимальных для развития 

учащегося методов и приемов 

обучения в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Диагностика Классный - Диагностика особенностей 

когнитивного и психосоциального 

развития, личностных особенностей 

учащихся. 

- Анкетирование по выявлению 

интересов и склонностей учащихся. 

Индивидуальный - Углубленная психодиагностика 

интересов, склонностей и 

способностей учащихся (по запросу) 

Просвещение Классный - Выступления на общешкольных и 

ОО классных родительских собраниях 

 по темам, посвященным роли 

 родителей в выявлении и развитии 

 общих и специальных способностей 

 учащихся. 

Консультирование Классный - Консультирование учащихся по 

способам и приемам развития общих 

способностей (в рамках классных 

часов). 

Индивидуальный - Консультирование учащихся по 

способам и приемам развития общих 

и специальных способностей. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ «ООШ» д. Захарвань опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств МБОУ «ООШ» д. Захарвань 

отражается в ежегодно утверждаемом Управлением образования администрации МО ГО 

«Усинск» муниципальном задании. 



 
 

Муниципальное задание учредителя - Управления образования администрации МО ГО 

«Усинск» - обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых МБОУ 

«ООШ» д. Захарвань услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступности бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

 

Региональный расчѐтныйподушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 

•оплату труда работников МБОУ «ООШ» д. Захарвань с учетом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «ООШ» д. Захарвань осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 
 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

ОО: 
 

•фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда составляет 20 %; 

 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает   плату                     руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательную 



 
 

деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательной организации. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда работников МБОУ «ООШ» д. Захарвань. В Положении определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

В        распределении   стимулирующей   части   фонда   оплаты   труда   МБОУ«ООШ»д. 

Захарвань предусматривается участие органов самоуправления (Совет школы). 

МБОУ «ООШ» д. Захарвань вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

уставом школы; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 
 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО 

МБОУ «ООШ» д. Захарвань 

 

Требование Показатели Документационное Исполнение 

обеспечение 

Финансирование Наличие в локальных Приказ об Приказ № 363 от 

 

реализации ООП 
актах, 
регламентирующих 

 

утверждении 
 

31.08.2021 г. 

 

НОО в объеме не 
установление 
заработной 

 

соответствующих 
 

ниже установленных платы работников локальных актов,  

нормативов образовательной локальные акты,  

 

финансирования 
организации, в том 
числе 

 

учитывающие 
 

 

государственного 
стимулирующих выплат 
в 

 

необходимость 
 

(муниципального) соответствии с новой выплат  

образовательной системой оплаты труда, стимулирующего  

 

организации 
выплат 
стимулирующего 

 

характера 
 

 характера работникам 
ОУ, 

 

работникам ОО, 
 

 обеспечивающим реализующим ФГОС  

 введение ФГОС НОО НОО  

 Расходы, План подготовки  
 непосредственно школы к новому 
 связанные с учебному году 
 обеспечением План мероприятий по 
 образовательной пополнению, 
 деятельности обеспечению и 
 (приобретение учебно сохранности 
 -наглядных пособий, учебников 
 технических средств План ФХД 



 
 

 обучения, расходных Дорожная карта  

материалов, мероприятий по 

канцелярских товаров, обеспечению 

оплату услуг связи в технических средств 

части расходов, обучения 

связанных с  

подключением к  

информационной сети  

Интернет и платой за  

пользование этой  

сетью)  

Обеспечение Наличие Пакет материалов для Разработан пакет 
 

 
реализации инструментария для проведения материалов для 

обязательной изучения диагностики в проведения диагностики 

части ООП НОО и образовательных общеобразовательном по формированию 

части, формируемой потребностей и учреждении для учебного плана – части 

участниками интересов учащихся определения формируемой 

образовательных ОО и запросов потребностей участниками 

отношений вне родителей по родителей в услугах образовательных 

зависимости от использованию часов образовательной отношений: 

количества учебных части учебного плана, организации по - Анкета «Изучение 

дней в неделю формируемой формированию образовательных 
 участниками учебного плана – части потребностей и 
 образовательных формируемой интересов учащихся и их 
 отношений включая участниками родителей» 
 внеурочную образовательных - Анкета «Изучение 
 деятельность отношений и плана образовательных 
  внеурочной потребностей и 
  деятельности интересов учащихся и 
  образовательной родителей по 
  организации направлениям и формам 
   внеурочной 
   деятельности» 
 Наличие результатов Информационная  
 анкетирования по справка по 
 изучению результатам 
 образовательных анкетирования (1 раз 
 потребностей и в год) 
 интересов учащихся и  

 запросов родителей по  

 использованию часов  

 части учебного плана,  

 формируемой  

 участниками  

 образовательных  

 отношений  

 Наличие результатов Информационная  

 анкетирования по справка по 
 изучению результатам 
 образовательных анкетирования (1 раз 
 потребностей и в год) 
 интересов учащихся и  



 
 

 запросов родителей по   
направлениям и формам 

внеурочной 

деятельности 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

Положение о 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услугах 

Информационная Разработано и 

утверждено Положение 

о дополнительных 

платных 

образовательных 
услугах. 

справка для 

публичного отчета 
(самообследование) 

школы (1 раз в год) 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «ООШ» д. Захарвань обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

Соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- требований ФГОС начального общего образования; 

- требований Положения о лицензировании образовательной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством. 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- учебники, учебные пособия, утвержденные Министерством образования и науки РФ в 

федеральном перечне. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Материально-технические условия, оценка имеющихся и характеристика необходимых условий 

в МБОУ «ООШ» д. Захарвань 

 

Критерии и  оценки 

материально-  технических 

условий в соответствии с ФГОС 
НОО 

Требования 

ФГОС НОО 

Условия, созданные 
в МБОУ «ООШ» д. Захарвань 

Необходимые условия\ срок 

реализации требований 

Участок(территория) 

МБОУ«ООШ» д. Захарвань 

Площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, 

необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и 

их оборудования 

Общая площадь участка–6100 

кв.м.Территория МБОУ 

«ООШ» д. Захарвань ограждена 

забором и озеленена. 

Территория здания школы 

освещена. 

Имеются клумбы, цветники. 

Пришкольные 

Территории используются для 

проведения занятий физической 

культурой на игровой площадке 

и для прогулок. 

Хозяйственная зона 

располагается со стороны входа 

в производственные 

помещения столовой  и имеет 

самостоятельный въезд  с 

улицы. Для сбора отходов на 

территории хозяйственной зоны 

имеется площадка,  на 

которой установлен 

мусоросборник. 

Обеспечение 

функционирования и 

соответствия 

нормативам 

освещения территории 

постоянно. 



 
 

 

  Въезды и входы на 

территорию, проезды, дорожки 

к хозяйственным постройкам, к 

площадкам для 

мусоросборников покрыты 

деревянными мостками 

 

Здание школы Высота и архитектура здания, 

необходимый   набор  и 

размещение помещений для 

осуществления 

образовательного процесса на 

уровне начального  общего 

образования,  их  площадь, 

освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон. 

Школа функционирует   в 

одном здании, по адресу д. 

Захарвань Школьный переулок, 

1. 

Год ввода в эксплуатацию – 

1992. Общая площадь – 

829,3кв.м. 

Проектная  мощность   -160 

учащихся. Вход в    здание 

оборудован    тамбуром 

в соответствии с требованиями 

строительных норм и   правил. 

Гардероб размещен на 1 этаже 

и оборудованы вешалками для 

одежды. Входная     дверь 

оборудована 

соответствующими   знаками, 

также созданы условия     для 

доступа в библиотеку, кабинет 

директора, 

столовую. Учащиеся начальной 

школы обучаются  в 

закрепленных   за каждым 

классом учебных помещениях. 

В учебной секции для 

учащихся      1-4  классов 

размещена рекреация, туалеты, 

для мальчиков и девочек, 

оборудованные 

Ежегодное обновление 

оборудования 



 
 

 

  кабинами с дверями. Для 

персонала пищеблока выделен 

отдельный санузел. В 

санитарных узлах установлены 

педальные ведра, держатели 

для туалетной бумаги; рядом с 

умывальными  раковинами 

размещено 

приспособление для бумажного 

полотенца. 

Санитарно-техническое 

оборудование   исправно, без 

сколов, трещин и других 

дефектов. 

Унитазы оборудованы 

сидениями, изготовленными из 

материалов, допускающих их 

обработку моющими и 

дезинфицирующими 

средствами; 

В помещениях начальных 

классов, 

Установлены умывальные 

раковины. 

Установка раковин в учебных 

помещениях предусмотрена с 

учетом росто-возрастных 

особенностей учащихся. 

Рядом с умывальными 

раковинами размещены 

бумажные полотенца, мыло. 

Мыло, туалетная бумага 

и  полотенца 
имеются в наличии постоянно 

 

Учебные кабинеты Автоматизированные рабочие Все кабинеты начальных Установка локальной сети 



 
 

 

 места педагогических 

работников 

классов 

Оборудованы 

автоматизированными 

местами для учителей, 

включающими в 

себя ноутбуки, мультимедиа 

проекторы, 

экраны для проецирования. 

интернет 

Помещения для занятий 

музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, 

естественнонаучной 

деятельностью, 

моделированием, 

техническим творчеством, 

иностранными языками 

Автоматизированные рабочие 

места учителя, 

музыкальная 

аппаратура 

Занятия музыкой проходят в 

кабинете, где 

установлен телевизор, 

используется 

музыкальная аппаратура, в 

том числе: 

микрофон, музыкальный центр. 

Для занятий иностранным 

языком используются 

моноблоки, наушники, 

микрофоны 

Ежегодное обновление 

программного 

обеспечения, в 

числе программ записи 



 
 

  помещения,  оснащенные необходимым  
оборудованием.    

Общее число учебных кабинетов – 6. Из них: 

4 кабинета начальных классов, 1 кабинет 

иностранного языка, 1 кабинет коми языка. 

Учебные кабинеты Автоматизированные рабочие Все кабинеты начальных классов 

оборудованы автоматизированными 

местами для учителей, включающими в 

себя ноутбуки, мультимедиа проекторы, 

экраны для  проецирования. 

Установка локальной 

места педагогических  сети Интернет для 

работников  работы в классах  

 

Помещения 
 

для занятий 
Автоматизированные рабочие 
места учителя 

Занятия музыкой проходят в кабинете, где 

установлен телевизор, используется 

музыкальная аппаратура, в том числе: 

микрофон, музыкальный центр. 

Для занятий иностранным языком 

используется  моноблоки, наушники, 

микрофоны, программное обеспечение, 

позволяющее через наушники 

воспроизводить и записывать 

аудиоматериалы. 

 

Ежегодное 
 

обновление 

 

музыкой, изобразительным 
  программного 

обеспечения 
 

естественнонаучной     

деятельностью,     

моделированием,     

техническим творчеством,     

иностранными языками     

 
Помещение библиотеки 

 
Площадь, размещение 

  
Площадь библиотеки 33м2. В помещении 

 
Ежегодное 

 
пополнение 

 рабочих зон, наличие читального библиотеки имеются рабочие зоны. Рабочее медиатеки  школы 
 зала, число читательских место библиотекаря оборудовано согласно   

 мест, медиатеки  компьютером, МФУ, обеспечен доступ в поступающим от 



 
 

  Интернет. Помещение оснащено педагогических  

стеллажами и необходимым библиотечным работников и учащихся 

оборудованием.  запросов.  

Помещения для питания Обеспечение возможности В МБОУ «ООШ» д. Захарвань имеется 

помещение для организации питания 

учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих 

завтраков. Все помещения оборудованы в 

соответствии с санитарно 

эпидемиологическими требованиями к 

организации питания учащихся в 

образовательных организациях– 100%. 

Склад для хранения продуктов, 

холодильник для разовых проб. 

Ежегодный 

косметический 

ремонт помещений 

столовой. 

учащихся, для хранения организации качественного 

и приготовления пищи. горячего питания 

Спортивные сооружения Оснащенность игровым, Спортивная комната размещена на 1 этаже 

общей площадью 58м
2
.В 

спортивной комнате имеется два входа и 

два выхода. Стены покрыты краской. На 

окнах имеются решетки. 

Приобретение и 

спортивным оборудованием и обновление  

инвентарем спортивного  

 инвентаря для занятий 
 физической культурой 

 и спортом ежегодно. 



 
 

Помещения для 
медицинского персонала 

 
Соответствие требованиям к 

Медицинское обслуживание учащихся на 

осуществляется медицинским работников 

(фельдшер) ФАП. 

Ежегодный 
косметический 

оснащению деятельности ремонт. 

  Кабинет фельдшера оборудован в 

соответствии  с санитарно 

эпидемиологическими требованиями к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. Прививочный 

кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями по организации 

иммунопрофила ктики инфекционных 

  болезней. 

 

Административные 

помещения 

 
Обеспеченность офисными 

В школе оборудованы кабинеты для 

администрации с компьютерами, с выходом 

в интернет, ксероксами, сканерами, 

принтерами, обеспечены расходны ми 

материалами, офисными 

принадлежностями: кабинет 

делопроизводителя, кабинет 

директора 

 
Косметический ремонт 

материалами, расходными по мере необходимости 

материалами, программным  

обеспечением для  

эффективного ведения  

управленческой деятельности  
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Работа по совершенствованию материально – технической базы МБОУ «ООШ» д. 

Захарвань ведется планово с учетом выделенных бюджетных средств и в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «ООШ»д. Захарвань, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

–помещением для занятий иностранным языком; 

– помещениями (кабинетами, мастерской) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

– помещением библиотеки; 

– спортивным залом, оснащенным спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

–гардеробом, санузлами. 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

№ Требования ФГОС Имеется в наличии Необходимо 

п/п 

1. Учебные кабинеты с АРМ АРМ учителя, АРМ учащихся 

учащихся и педагогических МФУ 

работников  

2. Помещение для занятий Имеется  

техническим творчеством, 

иностранными языками 

3. Помещение для занятий Имеется  

музыкой, хореографией, ИЗО 

 
4. 

 
Библиотека 

 
Имеется 

Требуется 

обновление 

(стеллажи для 
книг) 

5. Актовый зал Не имеется  

6. Спортивный зал, спортивная Имеется  

площадка 

7. Помещение для медицинского 
Имеется в помещении 

ФАП 

 

персонала 

8. Столовая Имеется  

9. Мебель (школьная парта, Имеется  
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 ученический стул, учительский   

стол, стеллажи) 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационные условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой МБОУ «ООШ» д. Захарвань понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «ООШ» д. Захарвань обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
 

 
Требования ФГОС НОО Средства реализации в 

МБОУ «ООШ» д. Захарвань 

Виды деятельности в 

электронной (цифровой) 
форме 

 

Планирование образовательной 

деятельности 

Персональный компьютер с наличием 

соответствующих программных инструментов  и 

доступом в сеть             Интернет. 

Принтер монохромный и цветной. 

ГИС ЭО 
Школьный сайт 

Размещение и 
Сохранение материалов 

образователь ной 

деятельности, в том числе работ 

учащихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных 

отношений информационных 

ресурсов 

Персональный компьютер с наличием 

соответствующих программных инструментов  и 

доступом в сеть                        Интернет. 

Школьный сайт. 

ГИС ЭО 

Фиксация хода образовательной 

деятельности результатов освоения 

ООП 

Персональный компьютер с наличием 

соответствующих программных инструментов  и 

доступом в сеть                          Интернет. 

Принтер монохромный и цветной. 

Информационные стенды. 

Классные уголки. 

ГИС ЭО. Школьный сайт. 

Взаимодействие между участниками 

образовательных отношений,в том 

Числе дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность 

Персональный компьютер с наличием 

соответствующих программных инструментов  и 

доступом в сеть  Интернет. 
ГИС ЭО. 
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Использования данных, 

формируемых в ходе 

образовательной деятельности для 

решения задач управления 

образовательной деятельностью 

Электронная почта школы. 
Персональные страницы педагогов школы в 

сети Интернет. 

Сообщества (группы) классных коллективов в 

сети Интернет. 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети  Интернет 

(ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся) 

Договор с провайдером, включающий 

контент- фильтрацию. 

Дополнительное программное                                     обеспечение, 

обеспечивающее контент-фильтрацию 

Взаимодействие с органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

организациями. 

Персональный компьютер с 
Наличием соответствующих программных 

инструменто в и доступом в сеть Интернет. 

ГИС ЭО. 

Электронная почта школы. 

Школьный сайт. 
Электронные мониторинги «Арисмо» 

 

 

 

Оценка информационно-образовательной среды основной 

образовательной программы 
 

 
Наименование Кол-во 

Каб.№6 (1 класс)  

Комплект мультимедийной техники для кабинетов начальныхклассов в 
составе: экран+проектор+ноутбук 

1 

Каб.№5 (3 класс) 

Комплект мультимедийной техники для кабинетов начальныхклассов в 
составе: экран+ проектор+ноутбук 

1 

Каб.№4 (2 класс) 

Комплект мультимедийной техники для кабинетов начальныхклассов в  

составе: экран+ проектор+ноутбук 
Магнитно-маркерная доска с приложением интерактивной системы 

MimioTeach 

1 

1 

Каб.№3 (Технология, ИЗО, музыка) 

Комплект мультимедийной техники для кабинетов начальныхклассов в 1 

составе: экран+ проектор.  

Телевизор. 1 

Музыкальный центр с приложением караоке 1 

Каб. № 24 (английский язык)  

Комплект мультимедийной техники для в составе: экран+  

проектор+моноблок      1 

Моноблоки      5 

Микрофоны 6 
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Наушники 6 

Каб. №20 (4 класс) 

Комплект мультимедийной техники в составе: экран +        проектор + 

моноблок 

1 

 

 

Административные кабинеты 
Библиотека  

Наименование Кол-во 
Многофункциональное устройство 1 

 

Соответствие требованиям, дальнейшее развитие соответствует 

Структурная единица Назначение структурной единицы Характеристика 

Оборудование для 

осуществления 

локальной и 

распределенной 

сети 

Сервер 1 

Модем 1 

Рабочие места с 

выходом в 

Интернет 

Рабочие места с выходом в 

Интернет для администрации 

2 

Рабочие места с выходом в 

Интернет для педагогов 

14 

Школьный сайт Информационное сопровождение 

образовательного процесса 

- 

ГИС ЭО Электронный журнал 
Другие возможности ГИС ЭО 

- 

Общая скорость Интернета в ОО 256 Кбит/с 

Наличие локальной сети в ОО 1мб 
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Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана 

МБОУ «ООШ» д. Захарвань 

Наименование учебника Автор Издательство Год 
издания 

1 класс 

Азбука. Ч.1,2. С приложением на 
электронном носителе 

Горецкий В.Г., Кирюшин 
В.А. и др. 

Просвещение 2011 

Русский язык. С приложением на 
электронном носителе 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г 

Просвещение 2011 

Литературное чтение. Ч.1,2 Климанова 
Горецкий В.Г. 

Л.Ф., Просвещение 2011 

Математика. Ч.1,2. С приложением на 

электронном носителе. 

Моро М.И., Степанова 

С.В., 
Волкова С.И. 

Просвещение 2011 

Окружающий мир.  Ч.1,2. С 

приложением  на электронном 
носителе. 

Плешаков А.А. Просвещение 2011 

Изобразительное искусство. Неменская Л.А. /Под ред. 
Неменского Б.М./ 

Просвещение 2011 

Музыка. Учебник и фонохрестомия Критская Е.Д.,   Сергеева 
Г.П. 

Просвещение 2014 

Технология С приложением на 

электронном носителе 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В. 

Просвещение 2011 

Коми язык Вязова Е.Н., Сизова А.В. Анбур 2011 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2011 

2 класс 

Русский язык. Ч.1,2 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Просвещение 2011 

Литературное чтение. 
Ч.1,2. 

Климанова 
Горецкий В.Г. 

Л.Ф., Просвещение 2011 

Английский язык. Ч.1,2. С Кузовлев В.П., Просвещение 2011 

приложением на электронном ПерегудоваЭ.Ш.,    

носителе. Пастухова С.А.,   

 Стрельникова О.В.    

Математика. Ч.1,2. С приложением на 
электронном носителе. 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 2011 

Окружающий мир. Ч.1,2. 
С приложением на электронном 

носителе 

Плешаков А.А. Просвещение 2011 

Изобразительное искусство Коротеева Е.И. 
/Под ред. Неменского 

Б.М. 

Просвещение 2011 

Музыка. Учебник и фонохрестоматия Критская Е.Д.,   Сергеева 
Г.П. 

Просвещение 2011 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В. 

Просвещение 2011 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2011 

Коми язык Вязова Е.Н.,СизоваА.В. Анбур 2011 

3 класс 

Русский язык. Ч.1,2 Канакина В.П., Горецкий Просвещение 2012 
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 В.Г.   

Литературное чтение.Ч.1,2. Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

Просвещение 2012 

Математика.Ч.1,2. 
С приложением на электронном 

носителе 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 2012 

Английский язык.  Ч.1,2. 

С приложением  на электронном 

носителе 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. 

Просвещение 2012 

Окружающий  мир.  Ч.1,2. 

С приложением на электронном 

носителе 

Плешаков А.А. Просвещение 2012 

Изобразительное искусство Горяева Н.А./Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 2012 

Музыка. Учебник и фоно хрестоматия Критская Е.Д.,   Сергеева 
Г.П. 

Просвещение 2011 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В. 

Просвещение 2011 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2011 

Коми язык Вязова Е.Н., Сизова А.В. Анбур 2011 

4 класс 

Русский язык. Ч.1,2. Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Просвещение 2013 

Литературное чтение. 
Ч.1,2 С приложением на электронном 

носителе 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 2013 

Математика. Ч.1,2. 
С приложением на электронном 

носителе 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 2013 

Английский язык. Ч.1,2. 
С приложением на электронном 

носителе 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. 

Просвещение 2013 

Окружающий мир. Ч.1,2. С 
приложением на электронном 

носителе 

Плешаков А.А. Просвещение 2013 

Изобразительное искусство Горяева Н.А./Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 2013 

Музыка./Учебник и фоно 

хрестоматия 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

Просвещение 2013 

Технология Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В. 

Просвещение 2013 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2011 

Коми язык Вязова Е.Н., 
Сизова А.В. 

Анбур 2013 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

мировых религиозных культур. С 

приложением на электронном 

носителе 

А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, 

Е.С.Токарев, 

А.А.Ярлыкапов 

Просвещение 2014 

Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы мировых 

Беглов А.Л., 
Саплина Е.В., 

Просвещение 2012 



370 
 

мировых религиозных культур. С 

приложением на электронном 

носителе. 

Токарева Е.С. и др.   

 

 
 

ООП НОО обеспечивается учебно-методической литературой И 

учебниками по всем предусмотренным ею учебным предметам. Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия 

для учителей, сайты поддержки учебных предметов и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Учебно-

методическое                     обеспечение школы состоит из основного состава и дополнительного. Основной 

состав системы учебников используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы 

по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

МБОУ «ООШ» д. Захарвань располагает библиотекой, расположенной на первом этаже 

школы. 

Помещение оснащено стеллажами и необходимым библиотечным оборудованием. В 

библиотеке имеются компьютер, лазерное многофункциональное устройство. Имеются 

картотеки: газетных и журнальных статей, учёта периодических изданий, учёта учебников, 

тематические картотеки газетных и журнальных статей, тематические папки по периодическим 

изданиям. 

Главная функция библиотеки - информационная поддержка образовательного процесса. 

Основной задачей библиотеки в школе является развитие информационной грамотности 

учащихся. Учащиеся школы обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана. 

Соблюдается преемственность предметных линий и ступеней обучения. Все учебники 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ, к использованию в образовательном процессе и утверждены приказом 

директора школы. 

Анализ обеспеченности учебниками показывает, что 1-4 классы обеспечены 100% 

В практике работы МБОУ «ООШ» д. Захарвань по обеспечению образовательного 

процесса средствами обучения допускается использование объектов, изготовленных 

самодеятельным способом учителями, учащимися и их родителями. К таким объектам отнесены 

иллюстративные материалы, фотоальбомы, макеты и т.п. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные показатели 

системы условий реализации ООП НОО МБОУ «ООШ» д. Захарвань предполагают 

организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в 

соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие 

характеристики. 

Условия Необходимые изменения 

 
Кадровые 

Привлечение молодых специалистов. 
Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками. 
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Материально- 

технические 

Анализ материально-технического обеспечения реализации 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям 

Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Школы 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими                                        реализацию ООП НОО 

Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными  ресурсами 

Наличие доступа к электронным образовательным  

ресурсам,                  размещенным в 369 федеральных и региональных базах 

данных 

- Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным ресурсам 

Обеспечение возможности проведения 

экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного                         оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и                    коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения.  Обеспечение возможности наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного                         представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений. 

 

 

 

 

 

Учебно- 

методические и 

информационные 

Обеспечение возможности проектирования и конструирования, в 

том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью. 

- Размещение на сайте Школы информационных материалов по 

реализации ФГОС НОО 

- Широкое информирование родительской общественности о 

реализации                         ФГОС НОО 

- Организация изучения общественного мнения по 

вопросам                                  реализации ФГОС НОО 

- Обеспечение публичной отчетности по вопросам введения ФГОС 

НОО 

-Разработка  рекомендаций для педагогических работников: об 

организации внеурочной деятельности  учащихся; об организации 

текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

по  организации проектной деятельности учащихся; по использованию 

современных   педагогических технологий. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества начального общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий можно представить следующим 

образом: 

Условия Механизмы достижения целевых ориентиров 
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Кадровые 

-повышение эффективности работы школьного методического 

объединения; 

-обеспечение соответствующего современным требованиям качества 

повышения квалификации; 

-совершенствование   организации и оценки качества их труда; 

-совершенствование   творческого и профессионального роста 

педагогов и привлечения их к участию в инновационной    

деятельности. 

 
Психолого- 

педагогические 

- описание единых принципов, подходов, системы 

взаимодействия всех структурных компонентов службы; 

- разработка и реализация эффективной модели социально- 

психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательных отношений. 

 
 

Материально- 

технические 

- совершенствование школьной инфраструктуры с 

целью  создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии требованиями СанПиН; 

- приобретение материально-технического обеспечения 

образовательного процесса соответствующего требованиям ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 

 
Учебно- 

методические и 

информационные 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников; 

- обеспечение в каждом кабинете начальной школы возможности 

выхода в Интернет; 

- пополнение школьной библиотеки, медиатеки учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением; 

- приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС; 

- расширение школьной библиотеки до информационно-учебного 

центра. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Направление Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответствен- 

мероприятий ные 

 1. Наличие решения органа государственно- 2011 директор 
 общественного управления (попечительского   

 совета) о введении в образовательной   

I. Нормативное 

обеспечение 

организации   

Стандарта 

реализации 
   

2. Разработка и внесение изменений на основе 2011, зам.директора 
ФГОС НОО 

примерной основной образовательной (редакции по УР 
 программы начального общего образования 2012,2013,  

 основной образовательной программы МБОУ 2014,  

 «ООШ » д. Захарвань 2015г.,  
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  2016г., 
2018,2021 

г.) 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 2021-2022 администраци 

школы требованиям ФГОС я 

4. Утверждение перечня учебников и ежегодно директор, 

библиотекарь учебных пособий, используемых в 

соответствии с Федеральным перечнем 

10. Корректировка: 
- образовательных программ; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

Разработка: 

- учебного плана (индивидуального учебного 

плана – по необходимости); 

- календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

учащихся; 

по 

необходи 

мости 
 

ежегодно 

сентябрь 

2022 г. 

руководитель 

МО 

зам.директора 

по УР 

II. Финансовое 1. Определение объѐма расходов, необходимых ежегодно директор 
обеспечение для реализации ООП и достижения планируемых 

реализации результатов, а также механизма их формирования 

ФГОС НОО 
 

 

2. Локальных актов (внесение изменений в них), 
 

ежегодно 
 

директор 
 регламентирующих установление заработной 
 платы работников образовательного учреждения, 
 в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
 порядка и размеров премирования 

III. 1. Обеспечение координации деятельности ежегодно директор 
Организационн участников образовательных отношений по 

ое обеспечение реализации ФГОС  

реализации   
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ФГОС НОО 2. Обеспечение взаимодействия с учреждениями 

дополнительного  образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

3. Проведение мониторинга образовательных 

Потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

зам.директора 

по УР 

 
 

зам.директора 

по УР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС 

ежегодно зам.директора 

по УР 

2. Создание  (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих   работников МБОУ «ООШ » д. 

Захарвань 

ежегодно зам.директора 

поУР 

3. Разработка и утверждение плана 

методической работы (с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС 

ежегодно зам.директора 

поУР 

V. 
Информационное 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации ФГОС 

ежегодно зам.директора 

поУР 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

2.Информирование родительской 

общественности о реализации ООП НОО 

ежегодно зам.директора 

по УР 

 3. Организация изучения общественного мнения 

по оценке качества образовательного процесса в 

ежегодно зам.директора 

поУР 
 МБОУ «ООШ» д. Захарвань   

 6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

-по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

ежегодно  

зам.директор 

а по ВР 

 

Ззам.директо 

ра по УР, 

педагог- 

 организации домашней работы учащихся; 

-по использованию интерактивных технологий; 

 психолог 

VI. 1.Анализ материально-технического 
обеспечения 

ежегодно  

Материально- реализации ФГОС НОО  Зам.директора 

техническое 
обеспечение 

  по УР 

реализации 
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ФГОС НОО 2.Обеспечение соответствия материально- 
технической базы МБОУ «ООШ»д. Захарвань 

ежегодно Зам.директора 
по УР 

 требованиям ФГОС   

 


		2024-09-10T12:49:47+0300
	Чупрова Елена Александровна




