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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Бугровский центр образования № 3», сокращенное название МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» (далее – 

Школа) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (утверждено приказом Минпросвещения РФ от 16.11.2022 № 992), на основании анализа деятельности Школы, 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3. 

Основная образовательная программа (ООП) разработана коллективом педагогов на уровне начального общего образования (НОО) 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», рассмотрена на Педагогическом совете Школы, протокол № 1 от 30 августа 2023г. Реализация про-

граммы начинается с 1 сентября 2023 года с 1 по 4 классы Школы. 
Сокращения, используемые в предлагаемой программе:  

✓ ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования;  

✓ ОО – образовательная организация;  
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✓ ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

✓ РФ – Российская Федерация; 

✓ УМК – учебно-методический комплекс; 

✓ ГТО – Готов к труду и обороне; 

✓ ФЗ – Федеральный Закон; 

✓ ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

✓ УУД – универсальные учебные действия 

✓ ФОП – федеральная образовательная программа; 

✓ ФУП – федеральный учебный план; 

✓ ФКГ – федеральный календарный график; 

✓ ФПВ – федеральная программа воспитания. 
 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования  

 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образова-

тельную деятельность Школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации ООП НОО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»  являются: 

✓ обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на получение качественного об-

разования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

✓ организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, отра-

женных в ФГОС НОО; 

✓ создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его потребностей, возможностей и стремления к са-

мореализации; 

✓ организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарен-

ных, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

✓ формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, 

становление творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

✓ обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

✓ становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

✓ обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

✓ достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
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✓ обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

✓ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клу-

бов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

✓ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской де-

ятельности; 

✓ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в проектировании и развитии со-

циальной среды образовательной организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

✓ принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планиру-

емым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

✓ принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»  ООП НОО характе-

ризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

✓ принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учеб-

ная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

✓ принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных про-

грамм и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родите-

лей (законных представителей) обучающегося; 

✓ принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования; 

✓ принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности; 

✓ принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, кото-

рые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбере-

гающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соот-

ветствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=24.03.2023&dst=158805&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=24.03.2023&dst=100471&field=134
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее 

- Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО Школы учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП 

НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 акаде-

мических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами образовательной организации. 
 

1.2.Планируемые  результаты освоения обучающимися ООП НОО 
1.2.1.  Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова-

тельной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими организацию образовательного процесса в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы НОО; системы оценки качества освое-

ния обучающимися программы начального общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической ли-

тературы.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы НОО отражают требования ФГОС, передают специфику образова-

тельной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО дают общее понимание формирования личностных результатов, уточ-

няют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так 

и с позиций оценки этих результатов.  

В тексте ФГОС НОО в п. 40 отражены основные требования к планируемым результатам начального общего образования. К числу 

планируемых результатов освоения ООП отнесены: 
✓ личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; ак-

тивное участие в социально значимой деятельности; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=24.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=24.03.2023
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✓ метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные ис-

следовательские действия, а также работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная дея-

тельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

✓ предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфиче-

ской для данной предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу НОО, является системно-деятельностный подход.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с пози-

ций оценки этих результатов. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а так-

же требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в об-

щеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 
1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  

✓ определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспекти-

вы – зоны ближайшего развития ребёнка;  

✓ определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета;  

✓ выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности систем образования различного уров-

ня, педагогов, обучающихся.  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
✓ Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей этно-

культурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 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 ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  
✓ Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доб-

рожелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  
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✓ Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти.  
✓ Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и без-

опасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физи-

ческому 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 деятельности, 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, ини-

циативность, любознательность и самостоятельность в познании.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:  

✓ Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

➢ базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объ-

единять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные 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 основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуаци-

ях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

➢ базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель, 15  

планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

ровать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
➢ работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в предложен-

ном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрос-

лых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила инфор-

мационной 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 ин-

формации.  

✓ Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
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➢ общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в зна-

комой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления;  

➢ совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; вы-

полнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

✓ Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

➢ самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последователь-

ность выбранных действий;  

➢ самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для пре-

одоления ошибок.  

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по каждому учебному предмету и году обучения 

в начальной школе по УМК «Школа России» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, учебных кур-

сов, учебных модулях).  
На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых исследований качества школьного образо-

вания в ООП НОО включена обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 
Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возмож-

ностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных видов дея-

тельности; способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства 

и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, 

самообразованию и духовному развитию.  

Образовательная деятельность на уровне НОО является логическим продолжением дошкольного образования и закладывает основы 

для деятельности на уровне основного общего образования.  

Идеальным образом выпускника на каждом уровне общего образования в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» являются: 

 

 

Уровни 

общего об-

разования 

Компетентности 

Духовнонравствен-

ная 

Познавательная Коммуникативная Эстетическая Трудовая Физическая 

Начальное Обладание такими Знания, умения, навыки, Умение слушать и Умение видеть Желание участ- Жела-
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Уровни 

общего об-

разования 

Компетентности 

Духовнонравствен-

ная 

Познавательная Коммуникативная Эстетическая Трудовая Физическая 

общее об-

разование 

качествами, как лю-

бовь к матери, семье, 

дому, своей Родине; 

доброта, внимание к 

окружающим лю-

дям, честность, от-

зывчивость, уважи-

тельное отношение к 

представителям дру-

гих наций и народ-

ностей. 

соответствующие пси-

хологофизиологической 

характеристике кон-

кретного ученика и тре-

бованиям учебных стан-

дартов; познавательный 

интерес к окружающему 

миру, истории и культу-

ре своей Родины 

слышать других, уме-

ние устанавливать 

контакты со взрослы-

ми, понимание ценно-

сти дружбы со сверст-

никами; умение 

управлять своим пове-

дением и чувствами, 

владение основными 

навыками этикета; со-

отнесение своих по-

ступков с этнически-

ми, социальноцен-

ностными нормами. 

и понимать 

красоту окру-

жающего мира, 

стремление бе-

речь, защищать 

природу. При-

общение к ми-

ру искусства 

края, знание 

творчества 

родных поэтов, 

писателей, ху-

дожников. 

вовать в трудо-

вых делах класса, 

оказывать по-

мощь близким и 

незнакомым лю-

дям. Самообслу-

живание, наличие 

коллективистских 

начал, стремле-

ние к взаимопо-

мощи. 

ние укреп-

лять свое 

здоровье, 

привычка 

ежедневно 

заниматься 

физическими 

упражнения-

ми, соблюде-

ние правил 

личиной ги-

гиены. Зна-

ние народ-

ных игр и 

умение их 

организовать. 

Основное 

общее об-

разование 

Осознанная любовь 

к родному дому, ма-

тери, семье, близ-

ким, чуткость, так-

тичность, уважение 

к своей родине Рос-

сии, Осмысление 

понятий: честь, долг, 

целеустремленность, 

ответственность, 

гражданственность. 

Социальная актив-

ность. Нравственная 

убежденность. 

Знания, умения, навыки, 

соответствующие лич-

ностным потребностям 

конкретного школьника 

и ФГОС, в том числе 

знания о России и реги-

оне, знания широкого 

спектра профессиональ-

ной деятельности чело-

века, знание своих пси-

хофизических особенно-

стей. Стремление к рас-

ширению кругозора. 

Культура мышления, в 

том числе и языковая. 

Умение критически 

осмысливать свои по-

ступки, анализировать 

взаимоотношения со 

своими сверстниками 

и взрослыми, умение 

идти на компромисс. 

Управление своим по-

ведением. Способ-

ность поддерживать 

эмоциональноустой-

чивое поведение в 

жизненных ситуациях. 

Потребнос ть в 

посещении те-

атров, выста-

вок, концертов, 

чтении класси-

ческой литера-

туры, умение 

проникать во 

внутренний 

мир художе-

ственного про-

изведения, по-

нимать его ду-

ховную сущ-

ность. Стрем-

ление строить 

Умение работать 

в коллективе, 

участие в школь-

ных делах, благо-

устройстве мик-

рорайона. Береж-

ное отношение к 

школьному и 

иному имуще-

ству, умение 

применять трудо-

вые знания на 

практике, прояв-

ление инициати-

вы, творчества 

при выполнении 

Осознан ная 

потребность 

укрепления 

своего здоро-

вья, выпол-

нение правил 

здорового 

образа жиз-

ни, внимание 

к здоровью 

окружающих, 

знание основ 

народной ме-

дицины, же-

лание зани-

маться в раз-
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Уровни 

общего об-

разования 

Компетентности 

Духовнонравствен-

ная 

Познавательная Коммуникативная Эстетическая Трудовая Физическая 

свою жизнь по 

законам гар-

монии и красо-

ты. 

работы. Сформи-

рованность чув-

ства долга, ответ-

ственности. Спо-

собность к адек-

ватной самооцен-

ке своих способ-

ностей и возмож-

ностей. 

личных спор-

тивных сек-

циях. 

Среднее 

общее об-

разование 

Осознанная граж-

данская позиция. 

Чувство гордости за 

принадлежность к 

своей нации, за свою 

Родину. Человече-

ское достоинство. 

Потребность делать 

добро. Гуманистиче-

ское отношение к 

другим народам и 

человечеству. Спо-

собность к рефлек-

сии, преобладание 

духовно-

нравственных прио-

ритетов над матери-

альными. 

Знания, умения, навыки, 

соответствующие ФГОС 

СОО, личным запросам 

и потребностям. Разви-

тый интеллект, культура 

ума, научное миропони-

мание, творческое мыш-

ление. Сформирован-

ность мотивов и позна-

вательных интересов, 

потребность в продол-

жении образования, са-

мообразования. 

Умение выполнять 

роль в коллективе, 

адекватную склады-

вающейся ситуации. 

Умение устанавливать 

контакты, уважать 

иные вкусы, обычаи, 

привычки. Высокая 

социальная адаптиро-

ванность 

Умение стро-

ить свою 

жизнь по зако-

нам гармонии 

и красоты. По-

требность вно-

сить прекрас-

ное в учебную, 

трудовую, до-

суговую дея-

тельность, в 

отношения с 

окружающими 

людьми. Овла-

дение основа-

ми мировой 

культуры, зна-

ние достиже-

ний художе-

ственного 

творчества 

России. 

Осмысленное и 

осознанное про-

фессиональное 

самоопределение, 

готовность к тру-

довой деятельно-

сти и самореали-

зации в обществе, 

способность к 

конструктивной, 

научной органи-

зации труда, кри-

тичность, опти-

мизм, мобиль-

ность. 

Готовность 

вести здоро-

вый, физиче-

ски активный 

образ жизни, 

сознательное 

отношение к 

своему здо-

ровью, забота 

о здоровье 

окружающих, 

умение ис-

пользовать в 

жизни рус-

ские тради-

ции здоровья. 

Стремление к 

достижению 

личных спор-

тивных ре-

зультатов. 
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Таким образом, в Школе сущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающе-

гося:  

✓ добывать новые знания;  

✓ применять полученные знания на практике;  

✓ оценивать свое знание-незнание;  

✓ стремиться к саморазвитию.  

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия 

– познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и предметных. Предметные 

(языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы.  

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом пред-

метном содержании, спортом и т. п. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы (учебные модули, курсы), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне НОО, отражают следующее. 

1.2.3.1.Русский язык и литературное чтение. Русский язык: 

✓ первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа;  

✓ понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

✓ осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

✓ овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка:  

➢ аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержа-

щуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание восприни-

маемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

➢ говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые средства 

в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диа-

логическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на во-

просы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, прось-

ба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  
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➢ чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном ви-

де; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

➢ письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с пред-

ставленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; созда-

вать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных про-

изведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные ма-

териалы, включая ресурсы сети Интернет; 

✓ сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

✓ использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.  

Литературное чтение: 

✓ сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произве-

дений устного народного творчества;  

✓ достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

✓ осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 

✓ первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного твор-

чества;  

✓ овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изучен-

ных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголо-

вок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выра-

зительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтени-

ем, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях реше-

ния различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чте-

ние слушателями). 

1.2.3.2.Иностранный язык. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области «Иностранный 

язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, от-

ражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают:  
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✓ овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир 

моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

➢ говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

➢ аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе общения 

на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактиче-

ского характера в прослушанном тексте;  

➢ смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, по-

строенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и по-

нимать основное 21 содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих от-

дельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

➢ письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного харак-

тера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

✓ знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов предложений; основных зна-

чений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

✓ овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыка-

ми (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуа-

ционными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую 

при перечислении и обращении); 

✓ использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладе-

ние навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
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✓ овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некото-

рых литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять 

свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

✓ овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную до-

гадку; 

✓ овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 

✓ приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного использования 

электронных ресурсов МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» и сети Интернет, получения информации из источников в совре-

менной информационной среде;  

✓ выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной дея-

тельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять  поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

✓ приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для выполнения  заданий на ино-

странном языке (выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представи-

телей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

1.2.3.3.Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области «Математика и информатика» должны обеспечи-

вать: 

✓ сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

✓ сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, ре-

шать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие прави-

лу/алгоритму; 

✓ развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических 

фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

✓ развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-

ния в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алго-

ритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

✓ овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические рас-

суждения (одно-двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «и», «все», «некоторые»; 
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✓ приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять гото-

вые формы данными;  

✓ использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отноше-

ний, в том числе в сфере личных и семейных финансов.  

Предметные результаты по учебному курсу «Информатика»: 

● разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

● находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

● отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказы-

вания; 

● называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и значения признаков у разных пред-

метов из этого класса; 

● понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

● выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

● изображать графы; 

● выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию. 

Формирование у учащихся основ ИКТ – компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные 

ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются сле-

дующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

✓ основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и алгоритмического мыш-

ления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

✓ основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, получения, представления инфор-

мации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

✓ основы ИКТ – квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 

информационных задач; 

✓ основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и пере-

дачи информации. 

1.2.3.4.Обществознание и естествознание. Окружающий мир  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание (окружа-

ющий мир)» должны обеспечивать:  
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✓ сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее ис-

тории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

✓ первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

✓ первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного 

края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и при-

родного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

✓ развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

✓ понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); 

✓ умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

✓ приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обще-

стве, безопасного использования электронных ресурсов МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» и сети Интернет, получения ин-

формации из источников в современной информационной среде; 

✓ приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по ис-

следованию природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных при-

боров и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

✓ формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружа-

ющей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов;  

✓ приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения.  

1.2.3.5.Основы религиозных культур и светской этики  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: 

✓ «Основы православной культуры»; 

✓ «Основы иудейской культуры»; 

✓ «Основы буддийской культуры»; 

✓ «Основы исламской культуры»; 

✓ «Основы религиозных культур народов России» или «Основы светской этики».  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать:  



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 18 
 

✓ По учебному модулю «Основы православной культуры»:  

➢ понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

➢ формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

➢ осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной культуры; 

➢ формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного христианства), назы-

вать основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

➢ знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

➢ формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых сооружений, ре-

лигиозных служб, обрядов и таинств; 

➢ построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности; 

➢ понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной религиозной традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

➢ овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе;  

➢ понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства; 

➢ формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

➢ умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной 

культуре, истории России, современной жизни; 

➢ открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого досто-

инства. 

✓ По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:  

➢ понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

➢ формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

➢ осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской культуры; 

➢ формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

➢ знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

➢ формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых сооружений, религи-

озных служб, обрядов; 

➢ построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности; 
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➢ понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

➢ овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

➢ понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства; 

➢ формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  

➢ умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской 

культуре, истории России, современной жизни;  

➢ открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого досто-

инства. 

✓ По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  

➢ понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий че-

ловека; 

➢ формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

➢ осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской культуры; 

➢ формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

➢ знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

➢ формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых сооружений, рели-

гиозных служб, обрядов; 

➢ построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности; 

➢ понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

➢ овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

➢ понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства; 

➢ формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

➢ умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской 

культуре, истории России, современной жизни; 

➢ открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого досто-

инства. 
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✓ По учебному модулю «Основы исламской культуры»:  

➢ понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

➢ формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

➢ осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской культуры; 

➢ формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть основателя и ос-

новные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

➢ знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

➢ формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых сооружений, религи-

озных служб, обрядов; 

➢ построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности; 

➢ понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

➢ овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

➢ понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства; 

➢ формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

➢ умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в исламской 

культуре, истории России, современной жизни; 

➢ открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого досто-

инства. 

✓ По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:  

➢ понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

➢ формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

➢ возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы религиозных культур 

народов России; 

➢ формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий народов России, 

называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

➢ знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать их содержание; 

➢ формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов традиционных религий народов России; 
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➢ построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности; 

➢ понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на отношения в 

семье, воспитание детей; 

➢ овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

➢ понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства; 

➢ формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

➢ умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных 

культурах, истории России, современной жизни; 

➢ открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого досто-

инства. 

✓ По учебному модулю «Основы светской этики»:  

➢ формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного развития чело-

века; 

➢ формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

➢ способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе нормы морали и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

➢ знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

➢ формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской светской (граждан-

ской) этики; 

➢ формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, коллекти-

ва, семьи, общества; 

➢ знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные нормы поведения 

в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

➢ понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства; 

➢ формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

➢ формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в истории России, 

современной жизни; 

➢ готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения 

человеческого достоинства.  
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1.2.3.6.Искусство Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

✓ выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной вырази-

тельности изобразительного искусства; 

✓ умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

✓ овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

✓ умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

✓ умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

✓ умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений и анима-

ции. 

По учебному предмету «Музыка»:  

✓ знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

✓ знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных ин-

струментов, виды хора и оркестра; 

✓ умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

✓ умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

1.2.3.7.Технология Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» должны обеспе-

чивать: 

✓ сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии пред-

метов материальной культуры; 

✓ сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании; 3) овладе-

ние технологическими приемами ручной обработки материалов; 

✓ приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды; 

✓ сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

1.2.3.8.Физическая культура Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области «Физиче-

ская культура» должны обеспечивать: 

✓ сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических каче-

ствах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, тури-

стических и спортивных);  

✓ умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

✓ умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  
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✓ овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

✓ умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физиче-

ских качеств; 

✓ умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

1.2.3.9  Предметные результаты по учебному курсу «Основы каллиграфии»:         

✓ сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

✓ правильно располагать тетрадь при письме; 

✓ правильно держать ручку и карандаш; 

✓ работать с необычными приёмами написания букв и слогов; 

✓ проявлять познавательную инициативу; 

✓ учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

✓ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

✓ использовать методы и приёмы каллиграфической, творческой деятельности в основном  учебном процессе и повседневной 

жизни. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким об-

разом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления каче-

ством образования в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» и служит основой при разработке Школой соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про-

цессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» являются: 

✓ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой ат-

тестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», мониторинговых исследова-

ний муниципального, регионального и федерального уровней; 

✓ оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
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✓ оценка результатов деятельности МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые кон-

кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

✓ стартовую диагностику; 

✓ текущую и тематическую оценку; 

✓ портфолио; 

✓ психолого-педагогическое наблюдение; 

✓ внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

✓ независимую оценку качества образования; 

✓ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и ком-

плексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучаю-

щихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет фиксации различных уровней достиже-

ния обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

✓ оценку предметных и метапредметных результатов; 

✓ использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

✓ использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

✓ использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятель-
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ность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

✓ использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его 

индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы результатов: 

✓ основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности; 

✓ готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие в социально значимой деятель-

ности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может осуществлять только оценку следующих 

качеств: 

✓ наличие и характеристика мотива познания и учения; 

✓ наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

✓ способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегрировать с заданиями по оценке мета-

предметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, ко-

торые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

✓ познавательных универсальных учебных действий; 

✓ коммуникативных универсальных учебных действий; 

✓ регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых 

логических действий, базовых исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся следующих умений: 

✓ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

✓ объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

✓ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

✓ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педаго-

гическим работником алгоритма; 

✓ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
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✓ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опы-

ту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся следующих умений: 

✓ 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 проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

✓ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у обучающих-

ся следующих умений: 

✓ выбирать источник получения информации; 

✓ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

✓ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим ра-

ботником способа ее проверки; 

✓ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной 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 предполагает формирование и оценку у обучающихся таких 

групп умений, как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следу-

ющих умений: 

✓ 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 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; 
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Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся следующих умений: 

✓ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 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 регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последо-

вательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной 

оценки по предмету, так и администрацией МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отсле-

живается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. Содержание и периодичность монито-

ринга устанавливаются решением педагогического совета МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». Инструментарий для оценка сформирован-

ности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке функ-

циональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий (приложение 1). 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии:  

✓ знание и понимание; 

✓ применение; 

✓ функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности 

в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
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Обобщенный критерий "применение" включает: 

✓ использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, соче-

танием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

✓ использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интер-

претации, применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных знаний и способов действий при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, те-

матического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» включает: 

✓ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая (тема-

тическая); устно (письменно), практика); 

✓ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок 

за отдельные оценочные процедуры); 

✓ график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» с целью оценки готовности к обучению на 

уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образователь-

ных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной де-

ятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть  

✓ формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея-

тельность); 

✓ диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-
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ские работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце каждого учебного периода (учебного 

года) по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тема-

тических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, явля-

ется основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 
 
 
 

1.3.2.  Организация и содержание оценочных процедур в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Для понимания данной части ООП НОО необходимо четко обозначить что: 

✓ оценка – это процесс оценивания деятельности обучающихся при изучении содержания программ курсов и учебных предметов 

учебного плана, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, при этом все указанные выше программы 

могут изучаться безотметочно;  

✓ отметка – это количественный (цифровой) показатель уровня освоения содержания учебных предметов и курсов учебного 

плана, МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», программы курсов и учебных предметов могут изучаться безотметочно, информа-

ция об отметочном и безотметочном изучении указывается в рабочих программах соответствующих учебных предметов и кур-

сов учебного плана; 

✓ система оценки – это совокупность правил, определяющих условия среды, необходимых для проведения оценки, включая кри-

терии и методологию.  

Система оценки поддерживает единство всей системы образования, обеспечивает преемственность в системе непрерывного образова-

ния. Её основными функциями являются: 

✓ ориентация образовательного процесса на духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО; 
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✓ беспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) образовательным процес-

сом в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» основании полученной информации о достижении, Учреждением в целом, и обуча-

ющимися, в частности, планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Достижение предметных результатов оцениваются в пятибальной системе со 2-го по 4-й класс: 
Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий  «5» (отлично) Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информа-

цию для обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в 

новой непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной системы знаний по учебному предмету). Так же ученик  решает не-

типовую, не изучавшуюся в классе задачу, для решения которой потребовались либо самостоятель-

но добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования. Ученик способен создавать ранее неизвестную ни-

кому информацию. Освоено от 90 до 100% планируемых результатов программы. 

Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информа-

цию для обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в 

новой непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной системы знаний по учебному предмету). Освоено от 70 до 89% плани-

руемых результатов программы. 
Базовый «3» (удовлетворитель-

но) 
Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач, воспроизведение, копирование усвоенных ранее знаний. Освоено от 50 до 69% планируемых 

результатов программы. 
Низкий «2» (неудовлетвори-

тельно) 
Обучающимся освоено от 21 до 49% планируемых результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено 
Критический «1» (плохо) Освоено 20% и ниже планируемых результатов. Отсутствие  обязательной к выполнению работы в 

конце урока, при наличии ученика в классе (присутствовал на уроке, но работу не сдал). 

 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении общего 

понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок:  
✓ внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к ОО службами); 

✓ внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую внутри МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» — обучающимися, педагогами, 

администрацией).  

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких за-

даний наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. Д.  
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способ-

ствует упрощению различных аттестационных процедур.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, принятию ответственности за их результаты.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

✓ оценка результатов деятельности общероссийской (далее ВСОКО), региональной (далее РСОКО), муниципальной (далее МСО-

КО) и школьной (далее ШСОКО) систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии 

и тенденциях развития системы образования;  

✓ оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

✓ оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне НОО.  

При оценке результатов деятельности Школы и её педагогов основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание рабочих программ учебного предмета за каждый класс. 

В соответствии с Требованиями ФГОС система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования уни-

версальных учебных действий у обучающихся на уровне НОО. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет реализации всех 

компонентов образовательной деятельности учебных предметов, представленных в ООП НОО, включая внеурочную деятельность, реализу-

емую семьёй и Учреждением. Основное содержание оценки личностных результатов на уровне НОО строится вокруг оценки:  

✓ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отноше-

нии обучающегося к образовательному Учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

✓ сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Оте-

чества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

✓ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
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✓ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-

вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

✓ знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента: 

✓ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

✓ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как достижений, так и психологических про-

блем развития ребёнка; 

✓ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилакти-

ческих задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов, 

администрации Учреждения, при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профес-

сиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных действий, т. Е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей по-

знавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

✓ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

✓ самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

✓ умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления;  

✓ умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

✓ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

✓ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

✓ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым призна-

кам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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✓ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за резуль-

таты своих действий.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и изме-

ряется в следующих основных формах: 

✓ результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированно-

сти конкретного вида УУД; 

✓ успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающе-

му миру, технологии и другим учебным предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно определять сформирован-

ность познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучаю-

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Достижение метапредметных ре-

зультатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки, оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки отслеживается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собесед-

ника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др .  

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

учебным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — 

система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В процессе образовательной деятельности педагог на своих уроках организует различные формы контроля, которые будут иметь 

разный вес (определяет сложность и значимость работы) в электронном журнале (ЭЖ). Вес устанавливается администрацией МОБУ «СОШ 

«Бугровский ЦО № 3» в соответствии с положением: «Об оценивании обучающихся».  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на основе мета-

предметных действий.  

Итоговая оценка  - это результат итоговых контрольных работ (промежуточной аттестации в соответствии с формами утвержденными 

в учебном плане на текущий учебный год) представлена: 
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✓ отметочной составляющей (пятибальная отметка, влияющая на перевод обучающихся из класса в класс и с уровня на уро-

вень), отражает динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых резуль-

татов освоения ООП по учебным предметам и курсам учебного плана; 

✓ безотметочной составляющей, определяется так называемой накопленной (накопительной) оценкой фиксируемой в портфе-

ле достижений обучающихся (внеучебне достижения младших школьников). 

Структура итоговой оценки позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях обучающегося и полу-

чить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого школьника. На уровне НОО особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими ме-

тапредметными действиями: 

✓ речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

✓ коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки (на протяжении всего времени обучения на уровне НОО), 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образова-

тельных достижений обучающихся за период обучения на уровне НОО.  

На итоговую оценку на уровне НОО, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на уровне ООО, выносятся только предметные и метапредметные результаты.  

Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень об-

щего образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП, от-

носятся: 

✓ ценностные ориентации обучающегося; 

✓ индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мо-

ниторинговых исследований.  

Итоговое оценивания и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) исполь-

зуются: 

✓ общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса или отдельного 

обучающегося; 

✓ презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-

поисковой работы группы; 

✓ электронный журнал, сайт (страница класса), иные формы электронного хранения информации, в том числе индивидуальные и 

локальные.  

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  
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✓ творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) 

как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возмож-

ны как цифровые, так и печатные формы); 

✓ презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

✓ выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с 

самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки).  

Все материалы обучающихся по итогам образования на уровне НОО оформляются в форме «портфолио». 

 

Организация накопительной системы оценки «Портфель достижений» 

 

Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех кон-

трольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также соответствующих информацион-

ных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, все-

сторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с ис-

пользованием информационной среды образовательного учреждения.  

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при проведении независимой внешней оценки, например, при 

проведении аттестации педагогов.  

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное средство для решения ряда важных пе-

дагогических задач, позволяющее:  
✓ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

✓ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

✓ формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

Принципы формирования портфолио:  

✓ универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность отразить информацию, которую можно ис-

пользовать при осуществлении процедур поощрения, мониторинга учебных и внеучебных достижений учащегося; 

✓ вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм предъявления информации;  

✓ технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траектории развития ученика, процессов самона-

блюдения, самоконтроля; 

✓ востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках системы мероприятий по оценке качества образо-

вания.  
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В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» учеников начальных классов, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются выборки детских работ — формальных и 

творческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досу-

говой деятельности.  

Выборка детских работ представлена формальными и творческими работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной 

программы. Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

✓ по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллю-

стрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. П.;  

✓ по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознава-

тельных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устно-

го счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 

и т. П.;  

✓ по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; 

✓ по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, ил-

люстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; 

✓ по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказы-

ваний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; 

✓ по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, само-

стоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. П.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. П.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог Школы, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса.  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «портфеля достижений» используются оценки типа: 
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✓ «зачет/незачет» («освоил/не освоил») — т. Е. оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов «портфеля достижений», делаются выводы о:  
✓ сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспе-

чивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

✓ сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

✓ индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональ-

ной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе с уровня НОО на уровень ООО 

 

Итоговая оценка выпускника – это среднеарифметическая отметка четвертных отметок за четвертый класс  с учетом итоговых кон-

трольных работ по всем учебным предметам учебного плана.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе результатов, обучения каждого обучающегося, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы НОО и переводе его на следующий уровень общего об-

разования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики обучающегося, в которой: 

✓ отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

✓ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

✓ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следую-

щем уровне обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объ-

ективными показателями.  

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО Учреждения учтены особенности и воз-

можности УМК «Школа России». 

 Границы применения системы оценки: 

✓ постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

✓ понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её 

внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений; 

✓ сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем; 

✓ ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика; 

✓ обеспечение личной психологической безопасности ученика.  
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Результаты  конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учени-

ков класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбран-

ный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень зада-

ний, он имеет на это право, 

Параметры оценки:  

Предметом оценки являются результаты – предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предмет-

ных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки 

и отметки (знака фиксации в четырехбальной системе).  

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обуче-

ния, стартовая диагностика (в форме стартовой контрольной работы), промежуточной диагностики (в форме контрольной работы за 1 полу-

годие) и итоговой диагностики (промежуточная аттестация по итогам учебного года – в формах в соответствии с учебным планом Учрежде-

ния). Прирост результатов означает, что учителю удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрица-

тельный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей уче-

ников.  

Результаты фиксируются, накапливаются и анализируются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений» (Портфолио ученика). 

Система безотметочного обучения в 1 классах  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения ре-

зультата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение индивидуализации 

обучения; малая информативность; травмирующий характер.  

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система контроля и самоконтроля учебных достижений обучаю-

щихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных 

особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности учащихся.  

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

✓ дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

✓ критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с учащимися ос-

нове. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;  

✓ приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей 

работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 
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✓ непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от традиционного понимания отметки как 

фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, кото-

рая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;  

✓ гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются разнообразные виды оценочных 

шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

✓ сочетание качественной и количественной составляющих оценки:  

➢ качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать такие 

важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагае-

мых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д..; 

➢ количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние дости-

жения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными крите-

риями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину дина-

мики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

✓ естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся услови-

ях, снижающих стресс и напряжение.  

В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях.  

Конечная цель безотметочного обучения – формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности.  

Основные виды контроля в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» на уровне НОО.  

Классифицировать контроль можно в зависимости от основного критерия, применяемого в оценивании обучающихся таким образом 

контроль можно классифицировать по:  

✓ месту в процессе обучения:  

➢ предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития обучающихся; 

➢ текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и степень их продвижения в освоении про-

граммного материала; 

➢ итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам и степень сформированности 

основных компонентов учебной деятельности школьников; 

✓ содержанию:  

➢ прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций учебного дей-

ствия или его операционный состав до начала реального выполнения действия;  

➢ пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, вхо-

дящих в состав действия; 

➢ контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после осу-

ществления учебного действия;  



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 40 
 

✓ субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

➢ внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

➢ внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построе-

ния и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие:  
✓ усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям ФГОС НОО; 

✓ сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать учебную задачу); 

✓ развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

✓ сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  

Оцениванию не подлежат: 

✓ темп работы ученика; 

✓ личностные качества школьников; 

✓ своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. Д.).  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение учеником границ своего знания-

незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учеб-

ной деятельности.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов. Обучаясь в первом классе, обучающиеся приобретают 

следующие умения: 

✓ оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д. 

✓ соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

✓ договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

✓ обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 

✓ «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 

самостоятельно;  

✓ «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 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: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не 

уверен, зелёный – нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Мо-

лодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д., в том числе словесное оценивание допускает рекомендации педагога 

по устранению имеющихся недочетов.  
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Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов может отслеживаться с помощью «листов учебных до-

стижений». Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При создании дан-

ных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения само-

стоятельных и контрольных работ и рассчитаны на четверть.  

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного обучения.  

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оценивания в 1-х классах Учреждения, приводят 

аргументы против отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения.  

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 

собрания и индивидуальные консультации.  

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией Учреждения в рамках безотметочного обучения устанавлива-

ются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право, прежде всего, на самооценку 

своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим.  

Формы контроля и оценка предметных результатов.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики ка-

чества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для отслеживания динамики уровня усвоения знаний и 

умений по всем учебным предметам учебного плана МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» педагогами Школы организуются: 

✓ стартовые контрольные работы; 

✓ контрольные работы за 1 полугодие; 

✓ промежуточная аттестация в формах указанных в Учебном плане Учреждения. 

В соответствии с рабочими программами учителя и логикой изложения программного материала по учебным предметам педагоги ор-

ганизуют:  

✓ самостоятельные работы;  

✓ практические, лабораторные работы, сочинения, изложения, диктанты, проверка навыков чтения (в процессе изучения темы, с 

целью практического применяя полученных знаний и умений);  

✓ контрольные работы по завершению изучения отдельных тем; 

✓ устный опрос с целью развития монологической речи обучающихся и умения формулировать ответы в соответствии с задавае-

мым вопросом. 

Структура контрольных работ описывается в положении: «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». В нем определяется: 

✓ объем контрольной работы; 

✓ соотношение базовых заданий  и заданий повышенной сложности;  

✓ количество тестовых заданий и количество заданий со свободным ответом; 

✓ критерии оценивания. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизиро-
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ванные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное).  

Формы контроля: 

Обязательные формы кон-

троля 

Другие варианты форм контроля 

Промежуточная аттестация 

(за год) 
Урочная деятельность 

Курсы учебного плана, вне-

урочная деятельность и допол-

нительное образование 

• Спортивные нормативы (стар-

товые и итоговые) 

• Стартовая контрольная работа 

• Итоговая контрольная работа 

• Контрольная работа  

• Тематическая контрольная 

работа (образовательный ми-

нимум) 

 

• Итоговая контрольная работа 

(письменная) 

✓ Тест 

✓ Контрольная работа 

✓ Диктант  

 

 

• Коллективный проект  

• Чтение 

• Творческая работа  

• Словарный диктант 

• Работа на уроке (задания по-

вышенного уровня)  

• Работа на уроке (задания базо-

вого уровня) 

• Грамматическое задание  

• Аудирование 

• Хоровое пение 

• Монолог/диалог 

• Анализ текста 

• Контрольное списывание  

• Устный счёт 

• Проверочная работа 

• Грамотность 

• Заучивание стихотворения 

• Выразительное чтение  

• Математический диктант 

• Лексическая работа 

• Пересказ  

• Работа над ошибками  

• Языковая тема  

• Письмо 

• Контурные карты  

• Коллективный проект  

• Творческая работа  

• Работа на занятии (развиваю-

щие задания) 

• Доклад 

• Реферат 

• Индивидуальный проект 

• Реферат 

• Зачет 
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Обязательные формы кон-

троля 

Другие варианты форм контроля 

Промежуточная аттестация 

(за год) 
Урочная деятельность 

Курсы учебного плана, вне-

урочная деятельность и допол-

нительное образование 

• Всероссийская проверочная 

работа 

• Обследование  

• Тренинг 

• Сольное пение 

• Доклад 

• Административная контроль-

ная работа 

• Контрольный диктант  

• Изложение с элементами со-

чинения 

• Рабочая тетрадь (конспект) 

• Диалогическая речь (ино-

странный язык) 

• Говорение (иностранный 

язык) 

• Списывание 

• Сочинение по картинке 

• Техника чтения 

• Письмо по памяти 

• Индивидуальный проект  

• Ответ на уроке 

• Контрольная работа 

• Диагностическая контрольная 

работа 

• Самостоятельная работа 2 Ла-

бораторная работа 

• Проект 

• Тематическая работа  
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Обязательные формы кон-

троля 

Другие варианты форм контроля 

Промежуточная аттестация 

(за год) 
Урочная деятельность 

Курсы учебного плана, вне-

урочная деятельность и допол-

нительное образование 

• Реферат 

• Диктант 

• Сочинение 

• Изложение 

• Практическая работа 

• Зачёт 

• Тестирование 

• Домашнее задание 

При оценивании обучающихся используется средневзвешенный способ усреднения отметок, зафиксированным в ЭЖ. Каждый тип 

задания имеет собственный вес (закреплен администрацией в ЭЖ, в данной программе и «Положении о формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся») и имеет следующие значения: 

Тип задания Вес по 

умолчанию 

Тип задания Вес по 

умолчанию 

Коллективный проект 2 Письмо 2 

Чтение  2 Контурные карты 2 

Творческая работа  3 Работа на занятии (развивающие задания) 1 

Спортивные нормативы 2 Сольное пение 1 

Комплексный анализ текста  2 Доклад 2 

Итоговая контрольная работа  5 Административная контрольная работа 3 

Тематическая контрольная работа  6 Контрольный диктант 3 

Словарный диктант  2 Сочинение по картинке  3 

Аудирование 2 Техника чтения  3 

Работа на уроке (задания повышенного уровня)  2 Письмо по памяти  3 

Работа на уроке (задания базового уровня)  1 Индивидуальный проект  2 

Грамматическое задание  2 Ответ на уроке  1 

Хоровое пение 1 Контрольная работа  3 

Монолог/диалог 2 Диагностическая контрольная работа  3 

Устный счёт 1 Самостоятельная работа  2 

Контрольное списывание 2 Лабораторная работа  2 
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Тип задания Вес по 

умолчанию 

Тип задания Вес по 

умолчанию 

Проверочная работа 3 Проект  2 

Грамотность 2 Реферат  2 

Заучивание стихотворения 3 Диктант  3 

Выразительное чтение 2 Практическая работа  2 

Математический диктант 2 Языковая тема 1 

Лексическая работа 2 Диалогическая речь (иностранный язык) 3 

Пересказ 1 Тестирование  2 

Работа над ошибками 1 Домашнее задание  1 

Говорение (иностранный язык)  3 Входная контрольная работа (Стартовая контрольная работа) 3 

Списывание  1   

Формы представления результатов:  

✓ статистические отчёты из ЭЖ ГИС СОЛО; 

✓ инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

✓ устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

✓ портфолио, проекты;  

✓ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД; 

✓ карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов освоения ООП НОО по классам, аналитические 

справки учителей по итогам комплексных работ, портфолио обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данны-

ми по результатам освоения обучающимися ООП НОО.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики каче-

ства усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Все виды тестовых контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально воз-

можному количеству баллов (заданий базового уровня), выставляемому за работу:  

✓ высокий уровень – от 90 до 100% - «5» - отлично; 

✓ повышенный уровень – 70-89 % - «4» - хорошо;  

✓ базовый уровень – 50-69 % - «3» - удовлетворительно;  

✓ низкий уровень — 49-21 %  - «2» - неудовлетворительно; 

✓ критический уровень – 20% и ниже – «1» - плохо.  
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Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце каждого учебного года на основании промежуточной аттестации в фор-

мах указанных в Учебном плане Учреждения. 

Внешняя оценка эффективности образовательной деятельности. 

Формами внешней  оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне НОО могут являться следующие про-

цедуры независимой оценки качества НОО:  

✓ Международные сравнительные исследования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – сопоставительное исследо-

вание качества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках исследования оценивается общеоб-

разовательная подготовка обучающихся 4 классов по математике и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года.  

✓ PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – сопоставительное исследование читательской грамотности. Прово-

дится среди выпускников 4-х классов 1 раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС (математика, русский 

язык, окружающий мир, комплексные работы)  

✓ Институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО); 

✓ Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир); 

✓ Национальное исследование качества образования (НИКО); 

✓ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/  

 

1.3.3. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

 

Планируемые результаты Способ оценки 

Русский язык. 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся.  

Понимать текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. Устный опрос 

Различать слова и предложения. Письменная работа 

Различать гласных и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие.  

Письменная работа 

Определять места ударения, количество слогов в слове, ударный слог. Устный опрос 

Различать звук и букву: буква как знак звука. Письменная работа 

Выразительно читать небольшие прозаические тексты и стихотворения. Устный опрос 

Орфографическому чтению (проговариванию) как средству самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

Письменная работа 

Ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Письменная работа 

Начертанию письменных прописных и строчных букв.  Письменная работа 

Письму разборчивым, аккуратным почерком.  Письменная работа 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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Планируемые результаты Способ оценки 

Пониманию функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  Письменная работа 

Письму под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.  Письменная работа 

Приемам и последовательности правильного списывания текста. Письменная работа 

Правилам правописания и их применению: раздельное написание слов, обозначению гласных после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописнию буква в начале предложения, в име-

нах собственных (имена людей, клички животных); переносу по слогам слов без стечения согласных; знакам пре-

пинания в конце предложения. 

Письменная работа 

Определять гласные и согласные звуки, их различие.  Устный опрос 

Определять ударение в слове. Гласные ударные и безударные.  Устный опрос 

Различать твердые и мягкие согласные звуки.  Письменная работа 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. Письменная работа 

Определять количество слогов в слове; ударный слог.  Письменная работа 

Составлять небольшие рассказы на основе наблюдений. Устный опрос 

Сравнивать  звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и соглас-

ных звуков; твердых и мягких согласных звуков. 

Устный опрос 

Сравнивать  звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и рас-

хождения в звуковом и буквенном составе слов. 

Устный опрос 

Устанавливать  основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия. Письменная работа 

Характеризовать  звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Письменная работа 

Проводить  изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели. Письменная работа 

Формулировать  выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова. Устный опрос 

Использовать  алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. Устный опрос 

Выбирать  источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебни-

ка; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике. 

Устный опрос 

Анализировать  графическую информацию - модели звукового состава слова. Устный опрос 

Создавать  модели звукового состава слова. Устный опрос 

Воспринимать  суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде. Письменная работа 

Проявлять  уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета. Письменная работа 

Соблюдать  правила ведения диалога. Устный опрос 

Воспринимать  разные точки зрения. Устный опрос 

Отвечать  на вопросы по изученному материалу. Устный опрос 

Строить  устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. Устный опрос 
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Определять  последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова. Устный опрос 

Определять  последовательность учебных операций при списывании. Устный опрос 

Удерживать  учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списыва-

нии текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Устный опрос 

Находить  ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании 

слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки. 

Письменная работа 

Оценивать  правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. Устный опрос 

Принимать  цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее достижению, распределять 

роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы. Ответственно  выполнять 

свою часть работы. 

Устный опрос 

Русский язык.  

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. Устный опрос 

Знать парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. Устный опрос 

Знать парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. Письменная работа 

Знать качественную характеристику звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твер-

дый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Письменная работа 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Письменная работа 

Соотносить звуковой и буквенный состав в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Устный опрос 

Осуществлять деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Устный опрос 

Использовать знания алфавита при работе со словарями. Письменная работа 

Применять небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Письменная работа 

Использовать отработанный перечень слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. Устный опрос 

Определять значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Письменная работа 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделять в 

словах корень (простые случаи). 

Письменная работа 

Изменять слова с помощью окончания. Знать различие изменяемых и неизменяемых слов. Устный опрос 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). Устный опрос 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи. Письменная работа 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и другие), употребление в речи. Письменная работа 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употреб-

ление в речи.  

Письменная работа 
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Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и 

другое. 

Письменная работа 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Письменная работа 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова.  Письменная работа 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Устный опрос 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложе-

ния. 

Письменная работа 

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 учета морфемного членения сло-

ва); 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). 

Письменная работа 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Письменная работа 

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. 

Устный опрос 

Составлять устный рассказ по репродукции картины.  Устный опрос 

Составлять устный рассказ с опорой на личные наблюдения и на вопросы. Устный опрос 

Сравнивать  однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омо-

нимичными корнями: называть признаки сходства и различия. 

Устный опрос 

Сравнивать  значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического значения; Устный опрос 

Сравнивать  буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования. Письменная работа 

Устанавливать  основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают. Письменная работа 

Характеризовать  звуки по заданным параметрам. Письменная работа 

Определять  признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений. Письменная работа 
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Находить  закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами. Устный опрос 

Ориентироваться  в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характери-

стикой. 

Устный опрос 

Проводить  по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст). Устный опрос 

Формулировать  выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) однокоренными 

(родственными). 

Устный опрос 

Выбирать  источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации. Письменная работа 

Устанавливать  с помощью словаря значения многозначных слов. Письменная работа 

Находить, согласно заданному алгоритму в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. Устный опрос 

Анализировать  текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 

"Читать" информацию, представленную в схеме, таблице. 

Устный опрос 

Создавать  схемы, таблицы для представления информации. Письменная работа 

Воспринимать  и формулировать суждения о языковых единицах. Устный опрос 

Проявлять  уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога. Письменная работа 

Признавать  возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за язы-

ковыми единицами. 

Письменная работа 

Корректно  и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами. Устный опрос 

Строить  устное диалогическое выказывание. Устный опрос 

Строить  устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения с соблюдением ор-

фоэпических норм, правильной интонации. 

Устный опрос 

Устно  и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. Устный опрос. 

Письменная работа 

Планировать  с помощью учителя действия по решению орфографической задачи. Выстраивать  последователь-

ность выбранных действий. 

Письменная работа 

Устанавливать  с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку. Устный опрос 

Корректировать  с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове кор-

ня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Устный опрос 

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 поже-

лания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в 

том числе с помощью учителя). 

Письменная работа 

Совместно  обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат. 

Устный опрос 
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Русский язык.  

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Устный опрос 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Устный опрос 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. Устный опрос 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Письменная работа 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода.  

Письменная работа 

Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

Письменная работа 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен прилагательных. 

Письменная работа 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных ме-

стоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Письменная работа 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Письменная работа 

Частица не, ее значение. Письменная работа 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предло-

жении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды).  

Письменная работа 

Предложения распространенные и нераспространенные. Письменная работа 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. Устный опрос 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом мате-

риале). 

Письменная работа 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Устный опрос 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен 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. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и другое. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) дей-

ствия при проведении парной и групповой работы. 

Устный опрос 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Устный опрос 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с по-

мощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Устный опрос 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. 

Устный опрос 

Жанр письма, объявления. Устный опрос 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Письменная работа 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. Устный опрос 

Сравнивать  грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные грамматические призна-

ки. 

Устный опрос 

Сравнивать  тему и основную мысль текста. Устный опрос 

Сравнивать  типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности каждого типа текста. Устный опрос 

Сравнивать  прямое и переносное значение слова. Устный опрос 

Группировать  слова на основании того, какой частью речи они являются. Устный опрос 

Объединять  имена существительные в группы по определенному грамматическому признаку (например, род или 

число), самостоятельно находить возможный признак группировки. 

Устный опрос 

Определять  существенный признак для классификации звуков, предложений. Устный опрос 

Ориентироваться  в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть ре-

чи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Письменная работа 

Определять  разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем крите-

риев. 

Устный опрос 

С  помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению текста. Устный опрос 
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Высказывать  предположение в процессе наблюдения за языковым материалом. Устный опрос 

Проводить  по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложен-

ному плану проектное задание. 

Устный опрос 

Формулировать  выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведенного наблюдения. 

Устный опрос 

Выбирать  наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). Устный опрос 

Выбирать  источник получения информации при выполнении мини-исследования. Устный опрос 

Анализировать  текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. Устный опрос 

Самостоятельно  создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за языко-

выми единицами. 

Письменная работа 

Строить  речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей. Устный опрос 

Создавать  устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Создавать  небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодар-

ность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Устанавливать  причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку. Устный опрос 

Корректировать  с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове кор-

ня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Письменная работа 

Формулировать  краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 

при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков. 

Устный опрос 

Выполнять  совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы. Устный опрос 

При  выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы. 

Письменная работа 

Проявлять  готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятель-

ность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

Устный опрос 

Русский язык.  

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, про-

ект. 

Письменная работа 

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). Письменная работа 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. Письменная работа 
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Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). Устный опрос 

Состав слова (морфемика). Устный опрос 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, пристав-

ки, суффикса (повторение изученного). 

Устный опрос 

Основа слова. Письменная работа 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). Письменная работа 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). Письменная работа 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья ти-

па гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имен существительных на -

ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена суще-

ствительные (ознакомление). 

Письменная работа 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторе-

ние). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Письменная работа 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа; склонение личных местоимений. 

Письменная работа 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). I и II спряжение 

глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Письменная работа 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Письменная работа 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Письменная работа 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Письменная работа 

Частица не, ее значение (повторение). Письменная работа 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные). 

Письменная работа 

Виды  предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). Письменная работа 

Связь  между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов). Письменная работа 

Распространенные  и нераспространенные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и.  

Письменная работа 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Устный опрос 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочиненные с союзами и, а, но; 

бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Устный опрос 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

Письменная работа 
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гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -

ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен 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; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Письменная работа 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). Письменная работа 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи. 

Письменная работа 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Письменная работа 

Сочинение как вид письменной работы. Письменная работа 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте.  

Устный опрос 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Устный опрос 

Устанавливать  основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими признаками. 

Устный опрос 

Группировать  слова на основании того, какой частью речи они являются. Устный опрос 

Объединять  глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряжение). Устный опрос 

Объединять  предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот признак. Устный опрос 

Классифицировать  предложенные языковые единицы. Устный опрос 

Устно  характеризовать языковые единицы по заданным признакам. Устный опрос 

Ориентироваться  в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, однородные члены пред-

ложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Устный опрос 

Сравнивать  несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев). 

Устный опрос 

Проводить  по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологиче-

ский, синтаксический). 

Устный опрос 

Формулировать  выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования). 

Устный опрос 

Выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго- Устный опрос 
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ритма. 

Прогнозировать  возможное развитие речевой ситуации. Устный опрос 

Выбирать  источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, не-

обходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя спра-

вочники и словари. 

Устный опрос 

Распознавать  достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа ее проверки. 

Устный опрос 

Соблюдать  элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по рус-

скому языку информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Устный опрос 

Самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Письменная работа 

Воспринимать  и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде. 

Устный опрос 

Строить  устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюде-

ния за орфографическим материалом. 

Письменная работа 

Создавать  устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в дан-

ной речевой ситуации тип текста. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Готовить  небольшие публичные выступления; Устный опрос 

Подбирать  иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. Устный опрос 

Самостоятельно  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата. Устный опрос 

Выстраивать  последовательность выбранных действий. Устный опрос 

Предвидеть  трудности и возможные ошибки. Устный опрос 

Контролировать  процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок. 

 

Находить  ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. Устный опрос 

Оценивать  по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в нее; адекватно принимать 

оценку своей работы. 

Устный опрос 

Принимать  цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Устный опрос 

Проявлять  готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться. Устный опрос 

Ответственно  выполнять свою часть работы. Устный опрос 

Оценивать  свой вклад в общий результат. Устный опрос 

Выполнять  совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. Устный опрос 

Литературное чтение. 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 57 
 

Планируемые результаты Способ оценки 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной ли-

тературы и устного народного творчества (не менее четырех произведений). Фольклорная и литературная (автор-

ская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последователь-

ность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", "Лиса и рак", литератур-

ные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под гри-

бом" и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): чему посвящено, о чем рассказывает. 

Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (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). Характери-

стика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с со-

держанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, вза-

имопомощь. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

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 "Луч-

ший друг" и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на примере 

трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). 

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа род-

ного края. Особенности стихотворной 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 эмоционального отклика на произве-

дение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых 

жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 

поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки сред-

ство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспита-

ния понимания жизненных правил. 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по выбору) - герои произведений: Цель и назначе-

ние произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: опи-

сание его внешности, действий, 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 "Еж", Н.И. Сладков "Лисица 

и Еж" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по вы-

бору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к мате-

ри, 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). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружа-

ющего мира. Сочетание в произведении реалистических 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). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематиче-

ский каталог при выборе книг в библиотеке. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Читать  вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и неболь-

шие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

Устный опрос.  

Понимать  фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста. Устный опрос. 

Ориентироваться  в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержа-

ние произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изучен-

ного). 

Устный опрос. 

Различать  и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ). 

Устный опрос. 

Анализировать  текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризо-

вать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию. 

Устный опрос. 

Сравнивать  произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. Устный опрос. 
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Понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искус-

ства (фильм, спектакль и другие). 

Устный опрос. 

Соотносить  иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстра-

ции. 

Устный опрос. 

Читать  наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; Устный опрос. 

Участвовать  в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме. 

Устный опрос. 

Пересказывать  (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий. 

Устный опрос. 

Описывать  свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. Устный опрос. 

Понимать  и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учи-

телю. 

Устный опрос. 

Проявлять  желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения. Устный опрос. 

С  помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. Устный опрос. 

Проявлять  желание работать в парах, небольших группах. Устный опрос. 

Проявлять  культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть ра-

боты. 

Устный опрос. 

Литературное чтение. 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех произведений И.С. Никитина, 

Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. От-

ражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной 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. Ни-

китин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев "Родина" и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, "перевертыш событий" как основа построения небы-

лиц. Ритм и счет как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенно-

сти. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нрав-

ственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Осо-

бенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности постро-

ения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоян-

Устный опрос. 

Письменная работа 
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ные 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 времен года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создает пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейза-

жей И.И. Левитана, 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. Пришвин "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 "Поет зима - аукает...", И.З. Су-

риков "Лето" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не ме-

нее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения (идея). Герой произведения (введение понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), 

оценка поступков. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. Ер-

молаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. Барто "Катя", В.В. 

Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" сюжеты (произведения по 

выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей язы-

ка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: 

части текста, 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 "Мороз-

ко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рас-

сказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литера-

туры (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). От-

ражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и проза-

ических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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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 утенок", В.Д. Бере-

стов "Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "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 семейных ценностей в произведениях о се-

мье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищенность в 

семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы Произведения для чте-

ния: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль 

для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произ-

ведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. Про-

изведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из одного стручка" и другие (по выбо-

ру). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как источник необхо-

димых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе ре-

комендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. Чи-

тать  вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Сравнивать  и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о 

семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение).  

Устный опрос. 

Письменная работа 

Характеризовать  (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, 

рассказ, басня, стихотворение). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Анализировать  текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному ал-

горитму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе. 

Устный опрос.  

Анализировать  текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, Устный опрос. 
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эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Соотносить  иллюстрации с текстом произведения; Устный опрос. 

Ориентироваться  в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 

списка. 

Устный опрос. 

По  информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Устный опрос. 

Участвовать  в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, 

составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему. 

Устный опрос. 

Пересказывать  подробно и выборочно прочитанное произведение; Устный опрос. 

Обсуждать  (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанно-

го (прослушанного) произведения. 

Устный опрос. 

Описывать  (устно) картины природы. Устный опрос. 

Сочинять  по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки. Устный опрос. 

Участвовать  в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. Устный опрос. 

Оценивать  свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения. Устный опрос. 

Удерживать  в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста. Устный опрос. 

Контролировать  выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения. Устный опрос. 

Проверять  (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. Устный опрос. 

Выбирать  себе партнеров по совместной деятельности. Устный опрос. 

Распределять  работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. Устный опрос. 

Литературное чтение. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений литературы (произведения од-

ного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны 

и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-

этических 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. Исполь-

зование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. Произведения 

для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кон-

чаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другое (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значе-

Устный опрос. 

Письменная работа 
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ние, 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 произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о живот-

ных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Ха-

рактеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, 

картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

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. Фольк-

лорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного ге-

роя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в совре-

менной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. Произведения 

для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-царевич и серый волк", былина об Илье Му-

ромце и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: сред-

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах (по выбору, например, "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Сал-

тановиче и о прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, осо-

бенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. По-

ложительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстра-

тор сказок А.С. Пушкина. 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). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

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): назначе-

ние, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в ре-

чи. Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", "Мартышка и очки" и другие 

(по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические произведения как способ пе-

редачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 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, 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. Олице-

творение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация 

к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравне-

ния, 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 по-

ет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", Н.А. Некрасов 

"Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 

(не менее трех произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рас-

сказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. Произведе-

ния для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности 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). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, пре-

данность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырех произведений): произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность со-

бытий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). Произведения для чтения: Б.С. Жит-

ков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. 

Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем "Разные детские судьбы", "Дети на войне". От-

личие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, особенно-

сти внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских 

детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (отрывки), Л. Кассиль и 

другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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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 "Веселая семейка" (1 - 2 расска-

за из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по выбору): литературные сказки Ш. Пер-

ро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных пи-

сателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Захо-

дер. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения художе-

ственной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукопис-

ными книгами. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Читать  доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отме-

точного оценивания). 

Устный опрос.  

Различать  сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения. Устный опрос.  

Анализировать  текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 

части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризо-

вать героя. 

Устный опрос.  

Конструировать  план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность. Устный опрос.  

Сравнивать  произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики. 

Устный опрос.  

Исследовать  текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). Устный опрос.  

Сравнивать  информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музы-

кальное произведение). 

Устный опрос.  

Подбирать  иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по темати-

ке, настроению, средствам выразительности; 

Устный опрос.  

Выбирать  книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. Устный опрос.  

Читать  текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям произведения. Устный опрос.  

Формулировать  вопросы по основным событиям текста. Устный опрос.  

Пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); Устный опрос.  

Выразительно  исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение. Устный опрос.  

Сочинять  простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. Устный опрос.  

Принимать  цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, кон- Устный опрос.  
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тролировать реализацию поставленной задачи чтения. 

Оценивать  качество своего восприятия текста на слух. Устный опрос.  

Выполнять  действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Устный опрос.  

Участвовать  в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дру-

желюбие. 

Устный опрос.  

В  коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в 

соответствии с общим замыслом. 

Устный опрос.  

Осуществлять  взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой 

вклад в общее дело. 

Устный опрос.  

Литературное чтение. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к 

родной земле в литературе 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. Отражение нравственной идеи: любовь к Ро-

дине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

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. Твардовский "О Родине большой 

и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической те-

матики) и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фоль-

клора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классифика-

ция). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отра-

жение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклор-

ных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме ("бродячие" сюжеты). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - защитник страны. Образы рус- Устный опрос. 
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ских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимал-

ся, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

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, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1 - 2 по выбору). 

Письменная работа 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства художествен-

ной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 

3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык ав-

торской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Няне", "Осень" (отрыв-

ки), "Зимняя дорога" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере про-

изведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические 

(не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Срав-

нение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер "Стрекоза", Л.Н. Тол-

стой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трех). Сред-

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как "сверну-

тое" сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора 

в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю тебя как сын..." и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). Герои литературных сказок 

(произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-Горбунок", С.Т. Аксаков 

"Аленький цветочек" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лирические произведения как описа-

ние в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лириче-

ские произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы сти-

хотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы создания художественного образа 

в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олице-

творения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут 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 трех произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого "Дет-

ство". Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы 

как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, 

В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. 

Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 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 Темы" (отдельные главы), 

М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и 

другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произве-

дения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористиче-

ских произведений. Средства выразительности текста 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. 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт "Приключения Гулливера" 

(отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга - 

друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды ин-

формации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источни-

ками периодической печати. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Читать  вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и неболь-

шие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания). 

Устный опрос.  

Читать  про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания текста. Устный опрос. 

Анализировать  текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами тек-

ста. 

Устный опрос.  

Характеризовать  героя и давать оценку его поступкам. Устный опрос.  

Сравнивать  героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий. Устный опрос.  

Сопоставления  героев, их поступков (по контрасту или аналогии). Устный опрос.  

Составлять  план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную по-

следовательность. 

Устный опрос.  

Исследовать  текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, ме-

тафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного тек-

ста (ритм, рифма, строфа). 

Устный опрос.  

Использовать  справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей; 

Устный опрос.  

Характеризовать  книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примеча-

ния и другое). 

Устный опрос.  

Выбирать  книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. Устный опрос.  

Соблюдать  правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и художествен-

ным текстам. 

Устный опрос.  

Пересказывать  текст в соответствии с учебной задачей. Устный опрос.  

Рассказывать  о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях. Устный опрос.  
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Оценивать  мнение авторов о героях и свое отношение к ним. Устный опрос.  

Использовать  элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; Устный опрос.  

Сочинять  небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. Устный опрос.  

Понимать  значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга. 

Устный опрос.  

Определять  цель выразительного исполнения и работы с текстом. Устный опрос.  

Оценивать  выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведе-

ния и героев. 

Устный опрос.  

Осуществлять  контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и труд-

ностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Устный опрос.  

Участвовать  в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 

сценки). 

Устный опрос.  

Соблюдать  правила взаимодействия. Устный опрос.  

Ответственно  относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в об-

щее дело. 

Устный опрос.  

Окружающий мир. 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотноше-

ния между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Устный опрос.  

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размеще-

ние учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы 

на учебном месте. 

Устный опрос.  

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первона-

чальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (города, села), региона. Культурные объек-

ты родного края. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. Устный опрос. 

Письменная работа 

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. По-

года и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного Устный опрос. 
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поведения в природе. Письменная работа 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика зна-

чения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие живот-

ные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила без-

опасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, до-

рожные сигналы). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интер-

нет". 

Устный опрос. 

Письменная работа 

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 различия во внешнем виде. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы. Устный опрос. 

Письменная работа 

Соотносить  иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. Устный опрос. 

Письменная работа 

В  процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважи-

тельно относиться к разным мнениям. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Воспроизводить  названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы. Устный опрос.  

Воспроизводить  наизусть слова гимна России. Устный опрос.  

Соотносить  предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации, 

описывать предмет по предложенному плану. 

Устный опрос.  

Описывать  по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к природным явлениям. Устный опрос.  

Сравнивать  домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. Устный опрос.  

Сравнивать  организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режи-

ма, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов). 

Устный опрос.  
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Оценивать  выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять само-

оценку. 

Устный опрос.  

Анализировать  предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы. Устный опрос.  

Нарушения  правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. Устный опрос. 

Окружающий мир. 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государственные 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 Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные досто-

примечательности. Значимые события истории родного края. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Устный опрос. 

Письменная работа 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Устный опрос. 

Письменная работа 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного 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, устрой-

ство; ориентирование с помощью компаса. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Го-

довой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приемов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведе-

Устный опрос. 

Письменная работа 
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ния на занятиях, переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в 

салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной по-

мощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Ориентироваться  в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение). Устный опрос. 

Письменная работа 

Определять  на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообразное). Устный опрос. 

Письменная работа 

Различать  символы Российской Федерации. Устный опрос.  

Различать  деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного). Устный опрос.  

Группировать  растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного). Устный опрос.  

Различать  прошлое, настоящее, будущее. Устный опрос.  

Различать  информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально. Устный опрос.  

Читать  информацию, представленную в схеме, таблице. Устный опрос.  

Используя  текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы. Устный опрос.  

Соотносить  пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. Устный опрос.  

Ориентироваться  в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и термины, связан-

ные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность. 

Устный опрос.  

Поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион). Устный опрос.  

Понятия  и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник). Устный опрос.  

Понятия  и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, за-

каливание, безопасность, опасная ситуация). 

Устный опрос.  

Описывать  условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; Устный опрос.  

Создавать  небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие бывают профессии?", 

"Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие). 

Устный опрос.  

Создавать  высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой природы). 

Устный опрос.  

Приводить  примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Устный опрос.  

Следовать  образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи. Устный опрос.  

Контролировать  с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи. Устный опрос.  
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Оценивать  результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид при-

нимать советы и замечания. 

Устный опрос.  

Строить  свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, 

принятыми в обществе. 

Устный опрос.  

Оценивать  жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику. 

Устный опрос.  

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. 

Устный опрос.  

Определять  причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. Устный опрос.  

Окружающий мир. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники культуры Рос-

сии, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца 

России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным сим-

волам России. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным 

ценностям. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре наро-

дов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они находятся. Устный опрос. 

Письменная работа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы 

и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедоб-

ные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размно-

жение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размноже-

ние и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необхо-

димые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для жи-

вотных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

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, частоты пульса. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профи-

лактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупре-

ждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуника-

ции в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Проводить  несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в па-

рах, группах) делать выводы. 

Устный опрос.  

Устанавливать  зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объек-

Устный опрос.  
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тами и явлениями. 

Моделировать  цепи питания в природном сообществе. Устный опрос.  

Различать  понятия "век", "столетие", "историческое время". Устный опрос.  

Соотносить  историческое событие с датой (историческим периодом). Устный опрос.  

Понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о при-

роде нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион. 

Устный опрос.  

Читать  несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными объектами. Устный опрос.  

Находить  по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролируемого входа). 

Устный опрос.  

Соблюдать  правила безопасности при работе в информационной среде. Устный опрос.  

Ориентироваться  в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой. Устный опрос.  

Понятия  и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры). Устный опрос.  

Понятия  и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, при-

родное сообщество, цепь питания, Красная книга). 

Устный опрос.  

Понятия  и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловуш-

ки, опасные ситуации, предвидение). 

Устный опрос.  

Описывать  (характеризовать) условия жизни на Земле. Устный опрос.  

Описывать  схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы. Устный опрос.  

Приводить  примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы. Устный опрос.  

Называть  признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма. Устный опрос.  

Описывать  (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). Устный опрос.  

Планировать  шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя). Устный опрос.  

Устанавливать  причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. Устный опрос.  

Участвуя  в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчиненного. Устный опрос.  

Оценивать  результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес. Устный опрос.  

Выполнять  правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение. 

Устный опрос.  

Самостоятельно  разрешать возникающие конфликты с учетом этики общения. Устный опрос. 

Окружающий мир. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечатель-

Устный опрос. 

Письменная работа 
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ности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей 

между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты сво-

его региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным симво-

лам России. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. Устный опрос. 

Письменная работа 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 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. 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. Устный опрос. 

Письменная работа 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального 

статуса, религиозной принадлежност 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных 

объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Харак-

теристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Зем-

ли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной поверх-

ности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равни-

ны и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водо-

емы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов 

человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2 - 3 объекта). Устный опрос. 

Письменная работа 

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 

Устный опрос. 

Письменная работа 
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природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Устный опрос. 

Письменная работа 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; правила без-

опасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведе-

ния велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила ис-

пользования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание государственных образо-

вательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Устный опрос. 

Письменная работа 

Устанавливать  последовательность этапов возрастного развития человека. Устный опрос.  

Конструировать  в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания. Устный опрос.  

Моделировать  схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности). Устный опрос.  

Соотносить  объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне. Устный опрос.  

Классифицировать  природные объекты по принадлежности к природной зоне. Устный опрос.  

Определять  разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов. 

Устный опрос.  

Использовать  умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность ин-

формации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и информационных ре-

сурсов. 

Устный опрос.  

Использовать  для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энцикло-

педии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть "Интернет" (в условиях контролируемого выхо-

да). 

Устный опрос.  

Делать  сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать 

презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Устный опрос.  

Ориентироваться  в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 

грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия. 

Устный опрос.  

Характеризовать  человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять осо-

бую роль нервной системы в деятельности организма. 

Устный опрос.  

Создавать  текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек. Устный опрос.  
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Описывать  ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других. Устный опрос.  

Составлять  краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей 

жизни природных зон, пищевых цепей). 

Устный опрос.  

Составлять  небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской Федерации". Устный опрос.  

Создавать  небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). Устный опрос.  

Самостоятельно  планировать алгоритм решения учебной задачи. Устный опрос.  

Предвидеть  трудности и возможные ошибки. Устный опрос.  

Контролировать  процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости. Устный опрос.  

Адекватно  принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками. Устный опрос.  

Находить  ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. Устный опрос.  

Выполнять  правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчиненного, 

напарника, члена большого коллектива. 

Устный опрос.  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело. 

Устный опрос.  

Анализировать  ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые 

могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Устный опрос.  

 

 

1.3.4. График контрольных мероприятиях 

Контрольное мероприятие Тип контроля Срок проведения  Классы 

Административная контрольная работа Промежуточный 1-2 раза в год  1-4-е 

Аудирование Текущий В соответствии с КТП 2-4-е 

Всероссийская проверочная работа Промежуточный В соответствии с планом 4-е 

Входная (стартовая) контрольная работа Диагностический Первые 2 недели Сентября 2-4-е 

Выразительное чтение Текущий В соответствии с КТП 2-4-е 

Говорение (английский) Текущий В соответствии с КТП 2-4-е 

Грамматическое задание Текущий На каждом занятии 1-4-е 

Грамотность Текущий На каждом занятии 1-4-е 

Диалогическая речь Текущий На каждом занятии 1-4-е 

Доклад Текущий В соответствии с КТП 2-4-е 
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Контрольное мероприятие Тип контроля Срок проведения  Классы 

Заучивание стихотворения Текущий В соответствии с КТП 1-4-е 

Индивидуальный проект Промежуточный 1 раза в год  4-е 

Итоговая контрольная работа Итоговый Апрель - Май 2-4-е 

Коллективный проект Промежуточный 1 раза в год  4-е 

Комплексный анализ текста Текущий В соответствии с КТП 2-4-е 

Контрольное списывание Текущий В соответствии с КТП 2-4-е 

Контрольный диктант Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

2-4-е 

Контурные карты  Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

3-4-е 

Лексическая работа Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

2-4-е 

Математический диктант Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

2-4-е 

Монолог/диалог Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

2-4-е 

Пересказ Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Письмо  Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

1-4-е 

Письмо по памяти  Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

2-4-е 

Проверочная работа Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

1-4-е 

Работа на занятии (развивающие задания) Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Работа на уроке (задания базового уровня)  Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Работа на уроке (задания повышенного уровня) Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Работа над ошибками Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

1-4-е 

Словарный диктант Текущий В соответствии с КТП 2-4-е 

Сольное пение Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Сочинение по картинке Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

4-е 

Списывание Текущий На каждом уроке 1-4-е 
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Контрольное мероприятие Тип контроля Срок проведения  Классы 

Спортивные нормативы Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Творческая работа Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

1-4-е 

Тематическая контрольная работа  Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

2-4-е 

Техника чтения Промежуточный 2 раза в год  1-4-е 

Устный счёт Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Хоровое пение Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Чтение Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Языковая тема (английский) Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

2-4-е 

гдОтвет на уроке Текущий На каждом уроке 1-4-е 

Контрольная работа Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

1-4-е 

Диагностическая контрольная работа Диагностический Сентябрь 1-е 

Самостоятельная работа  Тематический По итогам освоения темы 

(раздела) 

1-4-е 

Лабораторная работа Тематический По итогам освоения темы 

(раздела) 

1-4-е 

Реферат Тематический По итогам освоения темы 

(раздела) 

1-4-е 

Диктант Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

1-4-е 

Практическая работа Тематический По итогам освоения темы 

(раздела) 

1-4-е 

Тестирование Тематический По итогам четверти или осво-

ения темы (раздела) 

1-4-е 

Домашнее задание Текущий На каждом уроке 2-4-е 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 82 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.   Рабочие программы учебных предметов 

2.1.1. Основное содержание программ учебных предметов на уровне начального общего образования 

2.1.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский язык и литературное чтение") 

(далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результа-

тов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого 

предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компо-

нентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффек-

тивно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способ-

ствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культур-

ных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 

во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных 
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для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции лично-

сти. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием 

связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

✓ приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Фе-

дерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

✓ овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

✓ овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в ре-

чевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфогра-

фических, пунктуационных) и речевого этикета; 

✓ развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформи-

ровать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфогра-

фических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятель-

ности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процес-

се устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом "Ли-

тературное чтение". 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

✓ реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

✓ определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в соответ-

ствии с ФГОС НОО; 

✓ разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне начального общего образования, планиру-
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емые результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные ре-

зультаты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего обра-

зования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, рекомендуемую последовательность изу-

чения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учете психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию русско-

го языка при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающимися как личностных, так и мета-

предметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи 

изучения русского языка на уровне основного общего образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

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. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение 

грамоте": обучение письму идет параллельно с обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в 

неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжитель-

ность "Обучения грамоте" зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 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 порядка. 

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 последовательности звуков в слове и определение количе-

ства звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, глас-

ных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твердости - мягко-
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сти согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. По-

следовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро-

стью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии 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 само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо со-

блюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в по-

ложении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

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. Твердые 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 на письме твердости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных 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 типа стол, 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 современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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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 во-

просов. 

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 учета морфемного членения слова); 

✓ гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

✓ сочетания чк, чн; 

✓ 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 способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию уме-

ний: 

✓ сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и согласных звуков; твер-

дых и мягких согласных звуков; 

✓ сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и расхождения в зву-

ковом и буквенном составе слов; 
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✓ устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; 

✓ характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых согласных, мягких согласных, 

звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

✓ 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 способствует формированию умений: 

✓ выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; место ударе-

ния 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 способствует формированию умений: 

✓ воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

✓ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 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 способствует формированию умений: 

✓ определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

✓ определять последовательность учебных операций при списывании; 

✓ удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 

письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложе-

ний, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

✓ оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее достижению, распределять роли, договари-

ваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

✓ ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 
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Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообра-

зии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, согласного зву-

ка [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], 

[щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - не-

парный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на 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 современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебни-

ка) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых тре-

бует 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). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "какие?"), употребление в речи. 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 89 
 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

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 од-

ного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 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 учета 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. Различ-

ные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных 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 эффективного решения коммуникативной задачи 

(для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 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 опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте за-

конченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 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 ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное 
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чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

✓ сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными кор-

нями: называть признаки сходства и различия; 

✓ сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического значения; 

✓ сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования; 

✓ 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 способствуют формированию 

умений: 

✓ проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

✓ формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения информации; 

✓ устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

✓ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

✓ анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; "читать" информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

✓ с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ 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 едини-

цами; 

✓ корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами; 

✓ строить устное диалогическое выказывание; 

✓ строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 
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✓ устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

✓ выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

✓ корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых заданий на уроках рус-

ского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной 

работы, спокойно принимать 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 экс-

перимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твердый (мягкий), парный (непарный); соглас-

ный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме раздели-

тельных мягкого и твердого 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). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); оконча-
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ние как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (озна-

комление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного чис-

ла. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склоне-

ния. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени су-

ществительного. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение 

имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных местоимений для устра-

нения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаго-

лов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространенные и не-

распространенные. 

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 орфограммы 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 твердый знак; 

✓ непроизносимые согласные в корне слова; 

✓ мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

✓ безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 

✓ безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне наблюдения); 

✓ раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

✓ непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
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✓ раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм ре-

чевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргу-

ментировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; кон-

тролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных место-

имений, 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 способствует работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию уме-

ний: 

✓ сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные грамматические признаки; 

✓ сравнивать тему и основную мысль текста; 

✓ сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности каждого типа текста; 

✓ сравнивать прямое и переносное значение слова; 

✓ группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

✓ объединять имена существительные в группы по определенному грамматическому признаку (например, род или число), само-

стоятельно находить возможный признак группировки; 

✓ определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

✓ ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

✓ определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учителем критериев; 

✓ с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению текста; 

✓ высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
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✓ проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану про-

ектное задание; 

✓ формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведенного наблюдения; 

✓ выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

✓ анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

✓ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию умение: 

✓ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

✓ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), адекватные ситуации общения; 

✓ готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

✓ создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с ис-

пользованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений планиро-

вать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

✓ корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, 

при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) при выполне-

нии коллективного мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределе-

ния промежуточных шагов и сроков; 

✓ выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

✓ при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

✓ проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, организо-

ванность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический экспе-

римент, мини-исследование, проект. 
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Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по от-

работанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повто-

рение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имен 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 существительного (повторение). Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). I и II 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, ее значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицатель-

ные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные 
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предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочиненные 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 возникно-

вения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; кон-

троль 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: 

✓ безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье 

типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

✓ безударные падежные окончания имен 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; 

✓ безударные личные окончания глаголов; 

✓ знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 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 письменного общения (письмо, поздравитель-

ная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства 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 простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию уме-

ний: 

✓ устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, 
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относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

✓ группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

✓ объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряжение); 

✓ объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 

✓ классифицировать предложенные языковые единицы; 

✓ устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

✓ ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, однородные члены предложения, слож-

ное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

✓ сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее целесообразный (на основе пред-

ложенных критериев); 

✓ проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, синтакси-

ческий); 

✓ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения за языковым мате-

риалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

✓ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

✓ прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, необходимой для 

решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

✓ распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании предложен-

ного учителем способа ее проверки; 

✓ соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по русскому языку ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

✓ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

✓ строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфогра-

фическим материалом; 

✓ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в данной речевой си-

туации тип текста; 

✓ готовить небольшие публичные выступления; 

✓ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ 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 способствует формированию умений: 

✓ 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 нее; 

✓ адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 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, планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

✓ гражданско-патриотического воспитания: 

➢ становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю 

и культуру страны; 

➢ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального 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 

идет работа на уроках русского языка; 

➢ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че-

ловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в 

текстах, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

✓ духовно-нравственного воспитания: 

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

➢ признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

➢ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых 
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средств для выражения своего состояния и чувств; 

➢ неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

✓ эстетического воспитания: 

➢ уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

➢ стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыра-

жения; 

✓ физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

➢ соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе языкового об-

разования; 

➢ бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

✓ трудового воспитания: 

➢ осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идет 

работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, 

с которыми идет работа на уроках русского языка; 

✓ экологического воспитания: 

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

➢ неприятие действий, приносящих вред природе; 

✓ ценности 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 самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

✓ сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языко-

вых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

✓ объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

✓ определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); класси-
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фицировать языковые единицы; 

✓ находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

✓ выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формули-

ровать запрос на дополнительную информацию; 

✓ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося 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 целесообразный (на основе предложенных критери-

ев); 

✓ проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану про-

ектное задание; 

✓ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения за языковым мате-

риалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложен-

ного языкового материала; 

✓ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

✓ выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 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 основании предложенного учителем способа 

ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

✓ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (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; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ 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; 
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✓ признавать возможность существования разных точек зрения; 

✓ корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

✓ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

✓ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

✓ готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполнен-

ного мини-исследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

✓ выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ 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, характеристике, использованию языковых 

единиц; 

✓ находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

✓ сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным крите-

риям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее достижению: 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 опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

✓ различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

✓ вычленять 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 твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
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✓ различать понятия "звук" и "буква"; 

✓ определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в сло-

ве ударный слог; 

✓ обозначать на 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 упорядоче-

ния небольшого списка слов; 

✓ писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

✓ применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложе-

ния: 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 орфографическом словаре учебника); 

✓ правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 25 слов; 

✓ писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 слов, тексты объемом не более 20 слов, пра-

вописание которых не расходится с произношением; 

✓ находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

✓ понимать прослушанный текст; 

✓ читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препина-

ния 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 наблюдений; 

✓ использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

✓ осознавать язык как основное средство общения; 

✓ характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по твердости 

(мягкости);  

✓ согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

✓ определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением согласных); 

✓ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я; 

✓ обозначать на 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; 
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выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (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 на изученные правила; 

✓ 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 орфогра-

фическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

✓ правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не более 50 слов; 

✓ писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изучен-

ных правил правописания; 

✓ находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

✓ пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

✓ строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на определенную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

✓ формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 - 2 предложения); 

✓ составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

✓ определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

✓ составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

✓ писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы; 

✓ объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 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 транскрибирования); 

✓ определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава, в том числе с учетом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласны-

ми; 

✓ различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными кор-

нями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

✓ находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

✓ выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

✓ распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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✓ определять значение слова в тексте; 

✓ распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж; скло-

нять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

✓ распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж; 

✓ изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имен существительных; 

✓ распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; определять грамматические 

признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в про-

шедшем 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 распространенные и нераспространенные предложения; 

✓ находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в 

том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые соглас-

ные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

✓ правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

✓ писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил правописания; 

✓ находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

✓ 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 высказывание (3 - 5 предложений на определенную тему, по результатам 

наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 

- 4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этике-

та; 

✓ 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; 

✓ составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

✓ писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

✓ объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
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✓ уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

✓ осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных духов-

но-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 человека; 

✓ проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

✓ подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

✓ 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 определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных грамматиче-

ских признаков; 

✓ определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существи-

тельного как части речи; 

✓ определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

✓ устанавливать (находить) неопределенную 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 настоя-

щем и будущем времени 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 распространенные и нераспространенные предложения; 

✓ распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложе-

ния с однородными членами в речи; 

✓ разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространенные и сложные пред-

ложения, состоящие из двух простых (сложносочиненные 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 на изученные правила; 

✓ применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-
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ском словаре учебника); безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 

на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существительных на -ов, -

ин, -ий); безударные падежные окончания имен 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; безударные личные окончания гла-

голов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

✓ правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

✓ писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания; 

✓ находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

✓ осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситу-

ации общения; 

✓ строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правиль-

ную 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 опорой на тему или основную мысль; 

✓ 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; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

✓ объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

✓ уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень. 

2.1.1.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») (далее соответственно – программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также под-

ходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с учетом возрастных 
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особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, метапредметные результаты за пери-

од обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам осво-

ения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальней-

шего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного раз-

вития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смысло-

вого чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направ-

лен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преем-

ственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читатель-

ской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универ-

сальных действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

✓ формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества; 

✓ достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

✓ осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 

✓ первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного твор-

чества; 

✓ овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изучен-

ных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

✓ овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по годам обучения с характери-

стикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
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образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие возраст-

ным возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся предста-

вителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных жанров, видов и сти-

лей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность дости-

жения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», который изучается на уровне ос-

новного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамо-

те» (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 обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. На литературное 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. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырех произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказ-

ке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказ-

ки, например, К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? Какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихо-

творение (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 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопо-

мощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Тороп-

ливый 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 трех-четырех доступных 
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произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: риф-

ма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произве-

дении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного народ-

ного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклор-

ных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три – четыре автора по выбору) – герои произведений: Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 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 «Еж», Н.И. Сладков «Лисица и 

Еж» 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. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привя-

занность одного человека к другому (матери к ребенку, 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 трех произведений). Способность автора произведения заме-

чать чудесное в каждом жизненном проявлении, 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 фанта-

зий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки 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 дей-

ствий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

✓ читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения; 

✓ понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 
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✓ ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведе-

ния, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

✓ различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 

✓ анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, да-

вать 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 способствует 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 способствуют формированию умений: 

✓ читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

✓ участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, вы-

сказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 

✓ пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

✓ объяснять своими словами значение изученных понятий; 

✓ описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

✓ проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

✓ с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

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 трех произведений 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 главной 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. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небы-

лицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Иг-

ра со словом, «перевертыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счет как основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной муд-
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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 «Снегуроч-

ка», 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 времен года). Средства вырази-

тельности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произ-

ведениях (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. Тол-

стой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поет зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее четырех произведе-

ний, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный ге-

рой»), его характеристика (портрет), оценка поступков 

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», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится яв-

ным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четы-

рех). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях 

зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии со-

держания 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, стихотворе-

ния; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Би-

анки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загад-

ки, 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. 
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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 утенок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков 

«Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведе-

ниях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День 

Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков 

«Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники 

(Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика 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 рас-

крытии 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. Элемен-

ты книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных дей-

ствий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

✓ читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

✓ сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чуде-

сах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотворение); 

✓ характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, бас-

ня, стихотворение); 

✓ анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте слова, подтвер-

ждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать по-

следовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

✓ анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 
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✓ 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 содержание книги; 

✓ пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ 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 выводы на основе прочитанного (прослушан-

ного) произведения; 

✓ описывать (устно) картины природы; 

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

✓ участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 

✓ удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

✓ контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения; 

✓ проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

✓ распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений литературы (произведения одного – двух авторов по 

выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные цен-

ности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX 

веков. Осознание нравственно-этических 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 выра-

зительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончалов-

ская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скорого-

ворки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Кни-

ги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выра-

жений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшеб-
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ные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллю-

страция как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. 

Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 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 особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и 

другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения 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 царевне Лебеди»). Нравственный смысл произве-

дения, структура сказочного текста, особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольк-

лорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

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», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX – XX веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, 

автора. Картины природы в произведениях поэтов 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 произведе-

ниями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее выразительное значе-

ние. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном ис-

кусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Береза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 

«Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трех произ-

ведений). 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. Сюжет рассказа: основные события, главные ге-
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рои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, 

И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности 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 лю-

бовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырех 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 

«Приемыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя 

и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая об-

становка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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 юмористического произведения. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: преувеличение. 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 «Веселая семейка» (1 – 2 рассказа 

из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух – трех авторов по выбору): литературные 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 утенок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы и 

фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах 

на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универ-

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
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✓ читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оцени-

вания); 

✓ различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

✓ анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглав-

ливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

✓ конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

✓ 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 способствуют формированию умений: 

✓ сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произ-

ведение); 

✓ подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, 

средствам выразительности; 

✓ выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям произведения; 

✓ 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: 

✓ принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать ре-

ализацию поставленной задачи чтения; 

✓ оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

✓ выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

✓ в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим за-

мыслом; 

✓ 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 стихотворных и прозаических произведениях писа-
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телей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 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. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. 

Алексеева). 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. Твардовский «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, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литерату-

ры. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (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 – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства худо-

жественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление 

в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

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, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 – 2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности 

в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 – 3 произведений. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицатель-

ные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» 

и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Кры-

лова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее 

герои (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. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и му-

равьи» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трех). Средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свернутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
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Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утес», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две – три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. 

Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конек-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и 

другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX – XX 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 произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы создания художественного 

образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожи-

данно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и дру-

гие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, 

басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы как тема произведе-

ний литературы. Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебедушка», К.Г. Паустовский «Кор-

зина с еловыми шишками» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

(на примере произведений не менее трех авторов): 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 Темы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О 

Леньке 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: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 
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Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведения на примере рас-

сказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста 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. Андер-

сена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), 

Марк 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 (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универ-

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

✓ читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

✓ читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания 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 геро-

ев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

✓ составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

✓ исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описа-

ния в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

✓ использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

✓ характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

✓ выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 
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✓ пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

✓ рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

✓ оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

✓ использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

✓ сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

✓ понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую деятельность во 

время досуга; 

✓ определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

✓ оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

✓ осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, прояв-

лять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

✓ соблюдать правила взаимодействия; 

✓ ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, са-

моразвития 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 представлений и отношений на практике. 

Результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следую-

щие личностные результаты: 

✓ гражданско-патриотическое воспитание: 

➢ становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, ис-

тории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

➢ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процес-

се восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

➢ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че-

ловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

✓ духовно-нравственное воспитание: 

➢ освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспо-
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ведания; 

➢ осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 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 морального вреда другим людям. 

✓ эстетическое воспитание: 

➢ проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприим-

чивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в разных видах худо-

жественной деятельности; 

➢ приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

➢ понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

✓ трудовое воспитание: 

➢ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результа-

там труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

✓ экологическое воспитание: 

➢ бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отраженных в литератур-

ных произведениях; 

➢ неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

✓ 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 познава-

тельного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фоль-

клора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося 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; 
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✓ определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

✓ находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 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 художественного текста, при составлении плана, пере-

сказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося 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 вопро-

сов; 

✓ 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 проведенного наблюдения (опыта, классифи-

кации, сравнения, исследования); 

✓ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

✓ выбирать источник получения информации; 

✓ находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

✓ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

✓ соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

✓ анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

✓ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ 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 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

✓ выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

✓ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 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; 

✓ 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 жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, тради-

ций, 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 доступные для восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

✓ читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; 

✓ различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

✓ различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, по-

словицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

✓ понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произ-

ведения; 

✓ владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомо-
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го слова с использованием словаря; 

✓ участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

✓ пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные клю-

чевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

✓ читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

✓ составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 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 учетом рекомендованного учителем списка, рассказывать 

о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

✓ обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

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

✓ объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения 

вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контек-

сте изученных произведений; 

✓ читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

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 стихотворений 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 фактическо-

му содержанию произведения; 

✓ различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скоро-

говорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотво-

рения, басни); 

✓ владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последо-

вательность 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 предложенным критериям, характеризо-

вать отношение автора к героям, его поступкам; 
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✓ объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использо-

вания слов в прямом и переносном значении; 

✓ осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет); 

✓ участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 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, инсценировать небольшие эпизоды из произведе-

ния; 

✓ 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, иллюстрациям, предисловию, условным обозна-

чениям; 

✓ выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочи-

танной книге; 

✓ использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

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

✓ отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить в фолькло-

ре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

✓ читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, по-

исковое выборочное, просмотровое выборочное); 

✓ читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

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 произведений; 

✓ различать художественные произведения и познавательные тексты; 

✓ различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отли-

чать лирическое произведение от эпического; 

✓ понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулиро-

вать вопросы к учебным и художественным текстам; 

✓ различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скоро-

говорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотво-

рения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

✓ владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять последо-

вательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, но-
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минативный, цитатный); 

✓ характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

✓ отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной кар-

тине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

✓ объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использо-

вания слов в прямом и переносном значении, средств художественной 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 монологическое и диалогическое высказыва-

ние 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 героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

✓ при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учетом специфи-

ки учебного и художественного текстов; 

✓ читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

✓ составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержа-

нию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

✓ составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

✓ сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

✓ использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания; 

✓ выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочи-

танной книге; 

✓ использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включенные в федеральный перечень. 

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

✓ осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентиро-

ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

✓ демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

✓ читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, по-
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исковое выборочное, просмотровое выборочное); 

✓ читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему 

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 произведений; 

✓ различать художественные произведения и познавательные тексты; 

✓ различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отли-

чать лирическое произведение от эпического; 

✓ понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулиро-

вать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

✓ различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скоро-

говорки, 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), при-

водить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

✓ владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность со-

бытий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

✓ характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному кри-

терию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте сред-

ства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

✓ объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

✓ находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 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 монологическое и диалогическое высказыва-

ние с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и пись-

менно 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 третьего лица; 

✓ читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведе-

ния; 

✓ составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), пи-
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сать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать соб-

ственный текст с учетом 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 продолже-

ние прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

✓ использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, 

приложение, сноски, примечания); 

✓ выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочи-

танной книге; 

✓ использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 

2.1.1.3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») (далее соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, характеристику психологических предпосылок к 

его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий – познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами окружающего мира с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, так как их 

становление на уровне начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

✓ формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических поня-

тий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

✓ формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 
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✓ развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поиско-

во-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приоб-

ретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

✓ духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определенному этносу; 

✓ проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

✓ освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

✓ обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации на основе принятия гуманистиче-

ских норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

✓ становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодей-

ствия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасно-

го образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

✓ раскрытие роли человека в природе и обществе; 

✓ освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

✓ Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 

класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; цен-

ность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учеба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материа-

лов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего населенного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 
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Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к пред-

метам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в приро-

де. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Ди-

корастущие и культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в усло-

виях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: поль-

зование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира 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. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию уме-

ний: 

✓ 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 различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

✓ соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться 

к разным мнениям; 

✓ воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 
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✓ воспроизводить наизусть слова гимна России; 

✓ соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации, описывать пред-

мет по предложенному плану; 

✓ описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к природным явлениям; 

✓ сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

✓ оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

✓ анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в совместной деятельности: договаривать-

ся, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие кон-

фликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 
Человек и общество. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государственные символы России. Москва – столица Рос-

сии. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культур-

ные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Зна-

чение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенно-

стям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изобра-

жения 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. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений 

в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внеш-

них признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. 
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Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество 

приемов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Пра-

вила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приемах пищи и на пришкольной террито-

рии), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, раз-

мещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессен-

джерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию уме-

ний: 

✓ ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

✓ определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообразное); 

✓ различать символы Российской Федерации; 

✓ различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

✓ группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

✓ различать прошлое, настоящее, будущее. 

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. 

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, органы чувств, жизнедеятельность; 

✓ поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

✓ понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

✓ понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, без-

опасность, опасная ситуация); 

✓ описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

✓ создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» 

органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и другие); 
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✓ создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в жи-

вой природе с явлениями неживой природы); 

✓ приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на примере своей местности); 

✓ описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

✓ контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 

✓ оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и 

замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в об-

ществе; 

✓ оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собе-

седнику; 

✓ проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), сов-

местно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

✓ определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенно-

сти труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Со-

стояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
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полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной 

жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие рас-

тений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания 

и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характе-

ристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие живот-

ных (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 животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 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. 

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, часто-

ты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересече-

ния дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной ин-

фраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, судна; зна-

ки безопасности). Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль-

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют форми-

рованию умений: 

✓ проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

✓ устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; 

✓ определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явления-
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ми; 

✓ моделировать цепи питания в природном сообществе; 

✓ различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

✓ соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей пла-

неты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой реги-

он; 

✓ читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными объектами; 

✓ находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа); 

✓ соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

✓ понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

✓ понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообще-

ство, цепь питания, Красная книга); 

✓ понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные си-

туации, 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). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

✓ планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

✓ устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчиненного; 

✓ 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; само-

стоятельно разрешать возникающие конфликты с учетом этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=24.03.2023
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Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей между соотечествен-

никами. Новый год, День защитника Отечества, 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. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные тради-

ции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее зна-

чимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-

стие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального статуса, религиоз-

ной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Есте-

ственные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времен года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их раз-

нообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера 

России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2 – 3 объекта). 

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. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: во-

ды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная 

книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и 
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разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Без-

опасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных обра-

зовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль-

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 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 поверхности); 

✓ соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 

✓ классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

✓ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопро-

сов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

✓ использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность информации, учиты-

вать правила безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

✓ использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том чис-

ле и информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

✓ делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 

включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений 

✓ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, пер-

вопечатник, 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, справедливости и других; 

✓ составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни природ-

ных зон, пищевых цепей); 

✓ составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 

✓ создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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✓ самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

✓ предвидеть трудности и возможные ошибки; 

✓ контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости; 

✓ адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

✓ находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчиненного, 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, использования инструментов, которые могут стать 

опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность обучающихся руководствоваться тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

✓ гражданско-патриотического воспитания: 

➢ становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной России в со-

временном мире; 

➢ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 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 ответственности человека как члена 

общества; 

✓ духовно-нравственного воспитания: 

➢ проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

➢ принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, кото-

рые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

➢ применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведе-

ния, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

✓ эстетического воспитания: 

➢ понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отноше-

ния, 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 дея-
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тельности. 

✓ физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

➢ соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 

➢ приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью; 

✓ трудового воспитания: 

➢ осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отно-

шение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным професси-

ям; 

✓ экологического воспитания: 

➢ осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к при-

роде, неприятие действий, приносящих ей вред; 

✓ ценности научного познания: 

➢ осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

➢ проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расшире-

нии своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

✓ понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ори-

ентироваться 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, устанавливать аналогии; 

✓ объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

✓ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

✓ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алго-

ритма; 

✓ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

✓ проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, неслож-
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ные 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 возможное развитие процессов, событий и по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

✓ моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природ-

ные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

✓ 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 проведенного наблюдения (опыта, измере-

ния, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

✓ использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учетом учебной зада-

чи; 

✓ находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

✓ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа ее 

проверки; 

✓ находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

✓ читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 

✓ соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 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 (отчет, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схе-

ма, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

✓ признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; приво-

дить 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 дока-
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зательствами; 

✓ находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни; 

✓ готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту вы-

ступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

✓ выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части регулятивных 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 способы их предупреждения, в том числе в жи-

тейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

✓ объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

✓ оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружа-

ющему миру); 

✓ коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

✓ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

✓ выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 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 обучающийся научится: 

✓ называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес сво-

ей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

на природе; 

✓ воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

✓ приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий; 
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✓ различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

✓ описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насе-

комые, 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 индивидуальные наблюдения (в том числе за сезон-

ными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счет 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 обще-

ственных местах; 

✓ соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться быто-

выми электроприборами; 

✓ 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 электронными образовательными и инфор-

мационными ресурсами. 

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

лам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

✓ распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 

✓ приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

✓ важных событий прошлого и настоящего родного края;\ 

✓ трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

✓ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 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 звезды, со-

звездия, планеты; 
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✓ группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

✓ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

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

✓ создавать по заданному плану развернутые 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 отно-

шения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

✓ соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

✓ соблюдать режим дня и питания; 

✓ безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интер-

нет»; 

✓ безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

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

ственного поведения в социуме; 

✓ приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, го-

родов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и ува-

жение 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 простейше-

го лабораторного оборудования и измерительных приборов; 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, выделяя их существенные признаки и харак-

терные свойства; 

✓ использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопро-

сы; 

✓ использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека; 

✓ фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результа-

ты и делать выводы; 
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✓ создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступле-

ние иллюстрациями (презентацией); 

✓ соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

✓ соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности 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 обучающийся научится: 

✓ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным симво-

лам России; 

✓ соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

✓ показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омы-

вающие территорию России); 

✓ показывать на исторической карте места изученных исторических событий;.находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

✓ знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

✓ соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории России; 

✓ рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных россий-

ских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

✓ описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государствен-

ную символику России и своего региона; 

✓ проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению несложные наблюде-

ния, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, сле-

дуя правилам безопасного 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 известных характерных свойств; 

✓ использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены 

дня и ночи, смены времен 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); 
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✓ называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

✓ создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 

✓ 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 населенного 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 информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

✓ соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.1.1.4 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (предметная область "Математика и информатика") (далее со-

ответственно - программа по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретенные им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по мате-

матике на уровне начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также це-

лей воспитания: 
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✓ освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения, использование арифмети-

ческих способов для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

✓ формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических от-

ношений ("часть-целое", "больше-меньше", "равно-неравно", "порядок"), смысла арифметических действий, зависимостей (ра-

бота, движение, продолжительность события); 

✓ обеспечение математического развития обучающегося - способности к интеллектуальной деятельности, пространственного во-

ображения, математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (ис-

тинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

✓ становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, важнейших качеств интеллекту-

альной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в ма-

тематических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по математике лежат следующие ценности ма-

тематики, коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

✓ понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяженность по време-

ни, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

✓ математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творе-

ний природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

✓ владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет обучающемуся совершенствовать ком-

муникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются обучающимся при изучении других учебных 

предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчеты и прикидка, использование графических форм представ-

ления информации). Приобретенные обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приемы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геомет-

рических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональ-

ной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, пред-

метные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредмет-

ных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 

часов (4 часа в неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: "Числа и величины", "Арифметические дей-

ствия", "Текстовые задачи", "Пространственные отношения и геометрические фигуры", "Математическая информация". 

Содержание обучение 1 класс 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счета. Десяток. Счет предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 

при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Длина и ее измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание 

как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величи-

ной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление пространственных отношений: "слева-справа", 

"сверху-снизу", "между". 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: ее обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трехшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

✓ находить общее и различное в записи арифметических действий; 

✓ наблюдать действие измерительных приборов; 

✓ сравнивать два объекта, два числа; 

✓ распределять объекты на группы по заданному основанию; 

✓ копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

✓ приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

✓ соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных средств: текст, числовая запись, таб-

лица, рисунок, схема; 

✓ читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по поряд-

ку; 

✓ комментировать ход сравнения двух объектов; 

✓ описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел), описывать положение предме-

та в пространстве; 

✓ различать и использовать математические знаки; 

✓ строить предложения относительно заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ принимать учебную задачу, удерживать ее в процессе деятельности; 

✓ действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

✓ проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей 

ошибки и трудности; 

✓ проверять правильность вычисления с помощью другого приема выполнения действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

✓ участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнера, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
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Содержание обучения 2 класс 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа 

на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени (единицы времени - час, минута), измерение длины (единицы 

длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чи-

сел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем дей-

ствия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выра-

жения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в два действия, выбор соответ-

ствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметиче-

ского действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчетные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько еди-

ниц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответ-

ствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка за-

данной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в санти-

метрах. 

Математическая информация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фи-

гур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости 

между числами или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов "каждый", "все". 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (например, таблицы 

сложения, умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приемы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажерами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ наблюдать математические отношения (часть - целое, больше - меньше) в окружающем мире; 

✓ характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

✓ сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

✓ распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на 

группы; 

✓ находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

✓ вести поиск различных решений задачи (расчетной, с геометрическим содержанием); 

✓ воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб-

ками или без скобок); 

✓ устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

✓ подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

✓ устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

✓ дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ комментировать ход вычислений; 

✓ объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

✓ составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
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✓ использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выво-

дов относительно данных объектов, отношения; 

✓ называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

✓ записывать, читать число, числовое выражение; 

✓ приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение геометрических фигур; 

✓ конструировать утверждения с использованием слов "каждый", "все". 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

✓ организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом; 

✓ проверять правильность вычисления с помощью другого приема выполнения действия, обратного действия; 

✓ находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоятельно; 

✓ участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комменти-

ровать свои действия, выслушивать мнения других участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения 

или ответа; 

✓ решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных ин-

струментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата дей-

ствий, измерений); 

✓ совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Содержание обучения 3 класс 

Числа и величины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чте-

ние, составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения "тяжелее-легче на...", "тяжелее-легче в...". 

Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление отношения "дороже-дешевле на...", "дороже-дешевле в...". Соотношение "цена, 

количество, стоимость" в практической ситуации. 

Время (единица времени - секунда), установление отношения "быстрее-медленнее на...", "быстрее-медленнее в...". Соотношение 

"начало, окончание, продолжительность события" в практической ситуации. 

Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объек-

тов по площади. 
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Арифметические действия. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми 

числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 

100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькуля-

тора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без 

скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, решение 

арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений ("больше-

меньше на...", "большеменьше в..."), зависимостей ("купля-продажа", расчет времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). За-

пись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи 

на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с за-

данными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация. 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками "если..., 

то...", "поэтому", "значит". 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа 

данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интер-

активной доске, компьютере, других устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

✓ выбирать прием вычисления, выполнения действия; 

✓ конструировать геометрические фигуры; 

✓ классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному при-

знаку; 

✓ прикидывать размеры фигуры, ее элементов; 

✓ понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

✓ различать и использовать разные приемы и алгоритмы вычисления; 

✓ выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 

✓ соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

✓ составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

✓ моделировать предложенную практическую ситуацию; 

✓ устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ читать информацию, представленную в разных формах; 

✓ извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

✓ заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

✓ устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

✓ использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математического 

термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

✓ строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

✓ объяснять на примерах отношения "больше-меньше на...", "больше-меньше в...", "равно"; 

✓ использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
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✓ выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

✓ участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ проверять ход и результат выполнения действия; 

✓ вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

✓ формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчетами; 

✓ выбирать и использовать различные приемы прикидки и проверки правильности вычисления, проверять полноту и правиль-

ность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, определять с помощью цифро-

вых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

✓ договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя или подчиненного, сдержан-

но принимать замечания к своей работе; 

✓ выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

Содержание обучения 4 класс 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на за-

данное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы и соотношения между ними: - центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимо-

сти (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 ООО. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел 

на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 

действий в пределах 100 ООО. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи. 
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Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2 - 3 действия: анализ, представление на модели, планирование и запись ре-

шения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), рабо-

ты (производительность, время, объем работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчета количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение 

доли величины, величины по ее доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с по-

яснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических 

фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трех прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических рассуждений при решении за-

дач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор ма-

тематических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интерне-

те. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажеры, их использование под руководством педагога и самостоятельное. 

Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образователь-

ные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать ее в высказываниях и рассуждениях; 

✓ сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

✓ выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, прием вычисления, способ решения, моделирование си-

туации, перебор вариантов); 

✓ находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
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✓ конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определенной 

длины, квадрат с заданным периметром); 

✓ классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

✓ составлять модель математической задачи, проверять ее соответствие условиям задачи; 

✓ определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру (гра-

дусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ представлять информацию в разных формах; 

✓ извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

✓ использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

✓ приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

✓ конструировать, читать числовое выражение; 

✓ описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

✓ характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

✓ составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

✓ инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, по-

строения геометрической фигуры, измерения; 

✓ самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

✓ находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поис-

ка доказательств, выбора рационального способа; 

✓ договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчет де-

нег, оценка стоимости и покупки, приближенная оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение темпе-

ратуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчет и разметка, при-

кидка и оценка конечного результата). 
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Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты: 

✓ осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры чело-

века, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

✓ применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

✓ осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

✓ применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи однокласс-

никам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

✓ работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

✓ оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рационального и эф-

фективного решения учебных и жизненных проблем; 

✓ характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и умения, намечать 

пути устранения трудностей; 

✓ пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учеб-

ных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

✓ устанавливать связи и зависимости между математическими объектами ("часть-целое", "причина-следствие", протяженность); 

✓ применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

✓ приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

✓ представлять текстовую задачу, ее решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предло-

женной учебной проблемой. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

✓ проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

✓ понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

✓ применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информаци-

онной среды; 

✓ читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

✓ представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответ-

ствии с требованиями учебной задачи; 

✓ принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ конструировать утверждения, проверять их истинность; 

✓ использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

✓ комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

✓ объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

✓ в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

✓ создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрической фигуры), рассуждение 

(к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

✓ ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

✓ самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

✓ планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

✓ выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

✓ осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

✓ выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
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✓ находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

✓ предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирова-

ние вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

✓ оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

✓ участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, тре-

бующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе по-

иска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

✓ осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и труд-

ностей, предусматривать пути их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по ма-

тематике: 

✓ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

✓ пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

✓ находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

✓ выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

✓ называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

✓ решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

✓ сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение "длиннее-короче", "выше-ниже", "шире-уже"; 

✓ измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

✓ различать число и цифру; 

✓ распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

✓ устанавливать между объектами соотношения: "слева-справа", "спереди-сзади", между; 

✓ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

✓ группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

✓ различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из таблицы; 

✓ сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

✓ распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

математике: 

✓ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

✓ находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее данного числа в заданное 

число раз (в пределах 20); 
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✓ устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), содержа-

щего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

✓ выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - устно и письменно, умножение и деление в пре-

делах 50 с использованием таблицы умножения; 

✓ называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

✓ находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

✓ использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (кило-

грамм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

✓ определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью часов; 

✓ сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение "больше или меньше на"; 

✓ решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), пла-

нировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, запи-

сывать ответ; 

✓ различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

✓ на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой угол, прямо-

угольник с заданными длинами сторон; 

✓ выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

✓ находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

✓ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами "все", "каждый"; 

✓ проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

✓ находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

✓ находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

✓ представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец таблицы, указы-

вать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

✓ сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

✓ находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

✓ подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

✓ составлять (дополнять) текстовую задачу; 

✓ проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по ма-

тематике: 

✓ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

✓ находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 
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✓ выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, в пределах 1000 - письменно), умноже-

ние и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 - устно и письменно); 

✓ выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

✓ устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

✓ использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

✓ находить неизвестный компонент арифметического действия; 

✓ использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

✓ определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять при-

кидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

✓ сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение "больше или 

меньше на или в"; 

✓ называть, находить долю величины (половина, четверть); 

✓ сравнивать величины, выраженные долями; 

✓ использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчетов) 

соотношение между величинами; 

✓ при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

✓ решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анали-

зировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисле-

ния); 

✓ конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

✓ сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

✓ находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

✓ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: "все", "некоторые", "и", "каждый", "если..., 

то..."; 

✓ формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (однодвухшаговые), в том числе с использованием изу-

ченных связок; 

✓ классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

✓ извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим 

работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицы; 
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✓ составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

✓ сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

✓ выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по ма-

тематике: 

✓ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

✓ находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

✓ выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно), 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно), деление с 

остатком - письменно (в пределах 1000); 

✓ вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2 - 4 арифметических действия, исполь-

зовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

✓ выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность (реальность), соот-

ветствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

✓ находить долю величины, величину по ее доле; 

✓ находить неизвестный компонент арифметического действия; 

✓ использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

✓ использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

✓ использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройден-

ным путем, между производительностью, временем и объемом работы; 

✓ определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помеще-

нии), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

✓ решать текстовые задачи в 1 - 3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

✓ решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение времени, выполнение 

расчетов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 

различные способы решения; 

✓ различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

✓ различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простей-

ших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
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✓ выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), нахо-

дить периметр и площадь фигур, составленных из двух - трех прямоугольников (квадратов); 

✓ распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример; 

✓ формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двухтрехшаговые); 

✓ классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному - двум признакам; 

✓ извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на простейших столбчатых 

диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

✓ заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

✓ использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных си-

туациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

✓ составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

✓ выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

 

 

 

2.1.1.5 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" (предметная область "Осно-

вы религиозных культур и светской этики") (далее соответственно - программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, метапредметные результаты, а также предметные 

достижения обучающегося за весь период обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
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Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики". 

Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При конструировании плани-

руемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учеб-

ного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся 

независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. 

Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с пред-

ставителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

✓ знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых рели-

гиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

✓ развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

✓ обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

✓ развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ - культуроло-

гический подход, способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных 

идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к социаль-

ной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуника-

тивный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, тре-

бующей от них умения выслушивать позицию партнера по деятельности, принимать ее, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогич-

ности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных то-

чек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются психологические особенности обучающихся, 

завершающих обучение на уровне начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, способность эмоционально реагировать на окру-

жающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление не-
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справедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их 

как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваива-

ют абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур не предусматри-

вается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, - 34 часа (один час в неделю в 4 классе). 

Содержание обучения в 4 классе 

Модуль "Основы православной культуры". 

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 ис-

кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль "Основы исламской культуры". 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нрав-

ственности 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 по-

строена 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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль "Основы буддийской культуры". 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. 

Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские сим-

волы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 

в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль "Основы иудейской культуры". 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 

ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 
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принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль "Основы религиозных культур народов России". 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Свя-

щенные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов Рос-

сии. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ис-

лама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответствен-

ность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль "Основы светской этики". 

Россия - наша Родина. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравствен-

ности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в госу-

дарстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что зна-

чит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика се-

мейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

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 учеб-

ной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми 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 обучающегося будут сформированы следующие личност-

ные результаты: 

✓ понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

✓ формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлеж-

ность; 

✓ понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

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

✓ осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать ника-

кой религии; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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✓ строить свое общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать 

конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

✓ соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным 

традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

✓ строить свое поведение с учетом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

✓ понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать свое поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

✓ понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 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 до-

стижения; 

✓ формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответ-

ствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок, понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности; 

✓ совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях, использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

✓ совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учеб-

ных заданий; 

✓ овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний 

в соответствии с задачами коммуникации; 

✓ овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

✓ формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зре-

ния и право каждого иметь свою собственную, умений излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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✓ совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - мораль, этика, этикет, справедливость, гума-

низм, 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 материала; 

✓ признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказа-

тельства; 

✓ выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

✓ воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчеркивать ее принадлежность к определенной религии и 

(или) к гражданской этике; 

✓ использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графи-

ческую, видео); 

✓ находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе 

в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

✓ анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать ее объектив-

ность и правильность. 

✓ 164.7.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и худо-

жественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

✓ соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать свое мнение, проявлять уважи-

тельное отношение к собеседнику с учетом особенностей участников общения; 

✓ создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

✓ проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жиз-

ненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здо-

ровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

✓ проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

✓ анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, 

людям, предметам трудовой деятельности); 

✓ выражать свое отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения, 

осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

✓ проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнавать о других религиях и 

правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

✓ выбирать партнера не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к ра-

боте, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

✓ владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать воз-

никающие конфликты; 

✓ подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстратив-

ным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся 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 зна-

чимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 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 нравственных 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; 
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✓ раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять "золотое правило нравственности" в православной христианской традиции; 

✓ первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православ-

ной этики; 

✓ раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Бо-

ге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

✓ рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, свя-

тых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Кре-

щения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

✓ рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

✓ рассказывать о православных праздниках (не менее трех, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православ-

ных постах, назначении поста; 

✓ раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, от-

ношении детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

✓ распознавать христианскую символику, объяснять своими словами ее смысл (православный крест) и значение в православной 

культуре; 

✓ рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять 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 становлении культуры народов России, российской культуры и государственно-

сти; 

✓ первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее резуль-

татов; 

✓ приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внут-

ренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

✓ выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 171 
 

✓ называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

✓ выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-

нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы исламской культуры". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы исламской культуры" должны отражать сформиро-

ванность умений: 

✓ выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком зна-

чимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 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 нравственных 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 значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в общении и деятельности; 

✓ раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, великодушие, 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, единобо-

жии, вере и ее 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 слу-

жителями 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 от-

ношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственника-

ми, соседями, исламских семейных ценностей; 

✓ распознавать исламскую символику, объяснять своими словами ее смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамен-

та; 
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✓ рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

✓ излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в России, своими словами объ-

яснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

✓ первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

✓ приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внут-

ренней установки личности поступать согласно своей совести; 

✓ выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

✓ называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

✓ выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской духовно-

нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы буддийской культуры". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы буддийской культуры" должны отражать сформиро-

ванность умений: 

✓ выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком зна-

чимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

✓ выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий чело-

века, приводить примеры; 

✓ выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 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, традиции (сострадание, милосердие, лю-

бовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство пере-

мен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, по-

нимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий "правильное воззрение" и "правильное действие"; 
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✓ первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций буддий-

ской этики; 

✓ раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о 

Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, 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, отно-

шении детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

✓ распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами ее 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 культуры народов России, российской культуры и государственности; 

✓ первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результа-

тов; 

✓ приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внут-

ренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

✓ выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

✓ называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

✓ выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской духовно-

нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы иудейской культуры". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы иудейской культуры" должны отражать сформиро-

ванность умений: 

✓ выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком зна-

чимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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✓ 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 нравственных 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 выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

✓ раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, проще-

ние, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное со-

держание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять "золотое правило нравственности" 

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 единобо-

жии, об основных принципах иудаизма; 

✓ рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, бого-

служениях, молитвах; 

✓ рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввина-

ми; 

✓ рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырех, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назна-

чении поста; 

✓ раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отноше-

ний детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

✓ распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

✓ рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

✓ излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иуда-

изма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

✓ первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и культурного наследия в 

своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

✓ приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внут-

ренней 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 общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

✓ называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

✓ выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской духовно-

нравственной культуре, традиции. 

Модуль "Основы религиозных культур народов России". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы религиозных культур народов России" должны отра-

жать сформированность умений: 

✓ выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком зна-

чимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

✓ выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий чело-

века, приводить примеры; 

✓ выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 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 России (православие, ислам, буддизм, 

иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

✓ раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, вза-

имопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять "золотое правило 

нравственности" в религиозных 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, исла-

ма, 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, ритуа-

лах, обычаях (1 - 2 примера); 

✓ рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 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 пред-

ставление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традици-

онных религиях народов России; 

✓ распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма ми-

нимально по одному символу), объяснять своими словами ее значение в религиозной культуре; 

✓ рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы, исламская каллигра-

фия, буддийская танкопись), главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архи-

тектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

✓ излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, российско-

го 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 ее результатов; 

✓ приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и внут-

ренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

✓ выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

✓ называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм; 

✓ выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных религиях 

народов России. 

Модуль "Основы светской этики". 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля "Основы светской этики" должны отражать сформированность 

умений: 

✓ выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком зна-

чимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

✓ выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий чело-

века, приводить примеры; 

✓ выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 
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✓ рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах морали, отноше-

ний и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

✓ раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответствен-

ность, 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 нравствен-

ности"; 

✓ высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и госу-

дарства, 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 российской светской (гражданской) этики: 

любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго 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 (государствен-

ные, народные, религиозные, семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не ме-

нее трех), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своем реги-

оне (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

✓ раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных духовных ценно-

стей (семья - союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, лю-

бовь 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, объяснять ее значение, выражать уважение 

российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

✓ рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства 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 природных достопримечательностях своего 

региона; 

✓ раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов нравственности, российской 

гражданственности и патриотизма в истории России; 

✓ объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 178 
 

✓ первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия народов Рос-

сии, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению ее результатов; 

✓ приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм российской светской (граждан-

ской) этики 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 общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

✓ называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм; 

✓ выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской светской (граж-

данской) этике. 

 

2.1.1.6 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») (далее соот-

ветственно – программа по изобразительному искусству, искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная организация вправе использовать возможности 

сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организаци-

ями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приорите-

ты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания. 
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Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры обучающихся, развитии худо-

жественнообразного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путем освоения начальных основ художественных 

знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной эсте-

тической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности 

в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств (соб-

ственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архи-

тектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формиро-

ванию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красо-

ты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи 

восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эсте-

тического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов художественной деятельности и техниче-

ски доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественнотворческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру форми-

руется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических модулей. Изучение содержания 

всех модулей в 1 – 4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 

2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изобра-

жения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приемы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков живот-

ных). 
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Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и ее ча-

сти. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гу-

ашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цве-

та. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выра-

зительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времен года. Живопись (гуашь), аппликация или сме-

шанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объеме. Приемы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ежика, зайчика). Приемы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручива-

ния. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или каргополь-

ская игрушка или по выбору учителя с учетом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приемами надрезания, закручивания, складывания. 

Объемная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое вос-

приятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная ком-

позиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение ее в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представ-

лению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или карго-

польская игрушка (или по выбору учителя с учетом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путем складывания бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней елки. Приемы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 
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Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных 

частей зданий. 

Освоение приемов конструирования из бумаги. Складывание объемных простых геометрических тел. Овладение приемами склеива-

ния, надрезания и вырезания деталей; использование приема симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной ана-

литической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произ-

ведения В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач – установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения во 2 классе 

Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного 

рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приемы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спо-

койствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропор-

ций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей 

предмета. Светлые и темные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

Модуль «Живопись». 
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Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приемы работы гуашью. Разный ха-

рактер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и ее свойства. Акварельные кисти. Приемы работы акварелью. 

Цвет теплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет темный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью темной краски и осветление цвета. Эмоциональная вы-

разительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушенный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное 

утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учетом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности фор-

мы, ее преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжелой, неповоротливой и легкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциа-

тивное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; фи-

лимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учетом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и 

их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приемы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетиро-

вание пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Па-

мятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 183 
 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопо-

ставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитье, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. 

Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульп-

туре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в 

программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе про-

стых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Теплый и холодный цвета» (например, «Горя-

щий костер в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фото-

графий, соответствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения в 3 классе 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение 

изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок от-

крытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей 

своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник 

в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
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Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих лич-

ность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды 

и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностей его личности с использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных пред-

метов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевленного образа (добавления деталей лепных или 

из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путем бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приемы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художественных 

промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, под-

ставок для цветов. 

Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, кар-

тона, пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
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Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллю-

страторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопри-

мечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государствен-

ный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции 

музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются предметом изображения; классификация и 

сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасо-

ва, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой 

(статика), разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических 

фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и 

того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздрави-

тельной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, от-

ражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

Содержание обучения в 4 классе 

Модуль «Графика». 
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Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цве-

тового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: 

бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной 

портрет матери и ребенка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбран-

ной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных 

персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и победитель-

ной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчиненность орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одеж-

де, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской 

одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в традициях разных наро-

дов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и ее устройство 

(каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 187 
 

Деревянная изба, ее конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации ее 

фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционно-

го жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древне-

го города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегре-

ческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору 

учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и 

другие с учетом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектур-

ный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрожде-

ния. Произведения предметнопространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансам-

бли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбо-

ру учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянско-

го деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ раз-

ных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учетом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных 

культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 
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Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изоб-

ражение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации 

и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства вы-

бранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству  

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования достига-

ются 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, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

✓ уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

✓ ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые лич-

ностные качества; 

✓ духовно-нравственное развитие обучающихся; 

✓ мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

✓ позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выражен-

ной в ее архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, 

заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств лично-

сти, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 
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Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести соци-

ально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена обще-

ства. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориен-

таций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, ис-

кусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происхо-

дит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельно-

сти. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и ее образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материа-

лов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, вы-

полнять коллективную работу – обязательные требования к определенным заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

✓ характеризовать форму предмета, конструкции; 

✓ выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

✓ сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

✓ находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

✓ сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

✓ анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

✓ обобщать форму составной конструкции; 

✓ выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных ос-

нованиях; 

✓ передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

✓ соотносить тональные отношения (темное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 
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✓ выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изобра-

жении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художе-

ственных материалов; 

✓ проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; про-

являть исследовательские и аналитические действия на основе определенных учебных установок в процессе восприятия про-

изведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

✓ использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира че-

ловека, городской среды; 

✓ анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека; 

✓ формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам прове-

денного наблюдения; 

✓ использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

✓ классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

✓ классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произве-

дений; 

✓ ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

✓ использовать электронные образовательные ресурсы; 

✓ работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

✓ выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочни-

ки, художественные альбомы и детские книги; 

✓ анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

текстах, таблицах и схемах; 

✓ самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и представлять ее в различных видах: рисун-

ках и эскизах, электронных презентациях; 

✓ осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

✓ соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 191 
 

✓ понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между наро-

дами; 

✓ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суж-

дениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

✓ находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учета интересов в процессе совместной художе-

ственной деятельности; 

✓ демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

✓ анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной зада-

чей, поставленной учителем; 

✓ признавать свое и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания 

свои и других людей; 

✓ взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить дей-

ствия по ее достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по до-

стижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

✓ внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

✓ соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

✓ порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

✓ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать ее в своей практической художественной деятельности. 
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Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать свое мнение с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объемных форм в природе (например, облака, кам-

ни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приемы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объемном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объемных форм из бумаги путем ее складывания, надрезания, закру-

чивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приво-

дить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учетом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки вы-

бранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и ха-

рактеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приемы конструирования из бумаги, складывания объемных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
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Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 

(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учетом учебных задач и визуальной 

установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значения зрительских умений и специаль-

ных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а так-

же произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и 

какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приемы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твердых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы выраже-

ния содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и 

животных (с использованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение 

на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный ха-

рактер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 
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Различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и черной (для изменения их то-

на). 

Иметь представление о делении цветов на теплые и холодные; различать и сравнивать теплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тональ-

ного звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объ-

яснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приемы и последователь-

ность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учетом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой 

формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, сережки во время цве-

тения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитье, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приемы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учетом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персо-

нажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нем, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приемы создания объемных предметов из бумаги и объемного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части 

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
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Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художни-

ков детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения 

изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаменталь-

ной организации (например, кружево, шитье, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина 

и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким 

выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Вас-

нецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приемы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых ри-

сунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и 

создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участво-

вать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе ху-

дожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображе-

ния, рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой компози-

цией. 
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Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектак-

лю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приемы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечествен-

ных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нем активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа 

в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путем добавления к ней необходимых деталей и для «оду-

шевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приемами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кисте-

вые приемы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зри-

тельного материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
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Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объемных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполня-

ющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию образа 

своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отече-

ственных художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональ-

ный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотогра-

фий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульп-

туры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Савра-

сова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуж-

дении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по вы-

бору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская га-

лерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушки-

на. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
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Осваивать приемы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисова-

ния. 

Применять получаемые навыки для усвоения определенных учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения рит-

мических композиций, составления орнаментов путем различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), эксперименти-

руя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического редактора 

схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приемы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приемы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изме-

нение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художествен-

ные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. Изучать ос-

новные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих ри-

сунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах, при-

менять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, 

типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и об-

раз мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, порт-

рета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребенка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщен-

ный образ национальной культуры. 
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Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предме-

тов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в 

деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных 

сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в раз-

ные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных построек, строить из бумаги или 

изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее 

значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нем людей. Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное пред-

ставление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (роман-

ский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чем заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников и историческо-

го образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. 

Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 
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Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль и другие с учетом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять их особое значение в жизни людей (мемо-

риальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискаревский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь пред-

ставление о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других куль-

турах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов, иметь представление об 

особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других 

(по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в компьютерной 

программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и ее украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя ее конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, 

находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, ее украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных 

культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, ме-

четь). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобра-

зить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического дви-

жения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых си-

стемах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

2.1.1.7 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – про-

грамма по музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по му-

зыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения на уровне начального общего образо-

вания. Содержание обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), 

которые возможно формировать средствами музыки с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образо-

вания. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, метапредметные и предметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппирова-

ны по учебным модулям. 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учеб-

ному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

✓ реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты обу-

чения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания; 

✓ разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного региона, образовательной организа-

ции, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформи-

ровать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании про-
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граммы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой осво-

ения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры 

(знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке формирует 

эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим лю-

дям, которые несет в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путем. Ключевым моментом при составле-

нии программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художе-

ственный уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через 

опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые рас-

сматриваются как широкий спектр конкретных приемов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музы-

кального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей духовной культуры обучающихся. Основ-

ным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, само-

выражение через творчество, духовнонравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт со-

творчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

✓ становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

✓ развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсально-

го языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

✓ формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

✓ формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; 
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✓ формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования; 

✓ формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

✓ развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

✓ овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, введение обучающегося в 

искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), 

исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); му-

зыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческие про-

екты; 

✓ изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка; 

✓ воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры; 

✓ расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических 

групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, времен и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль N 1 «Народная музыка России»; 

модуль N 2 «Классическая музыка»; 

модуль N 3 «Музыка в жизни человека» 

вариативные: 

модуль N 4 «Музыка народов мира»; 

модуль N 5 «Духовная музыка»; 

модуль N 6 «Музыка театра и кино»; 

модуль N 7 «Современная музыкальная культура»; 

модуль N 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределе-

ние количества учебных часов между блоками. 
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Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счет внеурочных и 

внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В та-

ком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счет внеурочной деятельности в рамках часов, преду-

смотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе использовать возможности сетевого взаимодей-

ствия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных празд-

никах, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными предме-

тами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования 

Инвариантные модули: 

Модуль N 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а также прин-

цип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содер-

жательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных 

обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отли-

чать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живешь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвященных своей малой родине, песен 

композиторов-земляков; 

✓ диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 

✓ вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 
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Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаут-

ки). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

✓ участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», 

«Бабка-ежка», «Заинька» и другие); 

✓ сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

✓ вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) ин-

струментах к изученным народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов; 

✓ определение на слух тембров инструментов; 

✓ классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

✓ музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

✓ двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

✓ слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных инструментов; 

✓ вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкального или краеведческого му-

зея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с манерой сказывания нараспев; 

✓ слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

✓ в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; 

✓ создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

✓ вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или примеры из эпоса народов Рос-

сии, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, были-

ны. 
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Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традицион-

ные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

✓ определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполните-

лей; 

✓ определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, струнные); 

✓ разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации; 

✓ импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах); 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мело-

дии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких народных праздников (по выбору 

учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масле-

ница, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей 

Российской Федерации; 

✓ разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далеких регионов Российской Федерации); 

✓ вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного праздника; 

✓ посещение театра, театрализованного представления; 

✓ участие в народных гуляньях на улицах родного города, поселка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ чтение учебных, справочных текстов по теме; 

✓ диалог с учителем; 

✓ разучивание, исполнение скоморошин; 

✓ вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект – театрализованная по-

становка. 

Фольклор народов России. 
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Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации (по выбору учителя может 

быть представлена культура 2 – 3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространенным чер-

там, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные ла-

ды в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской Федерации; 

✓ определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

✓ разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструментах; 

✓ вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослежи-

вание мелодии по нотной записи; 

✓ творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвященные музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для ком-

позиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ диалог с учителем о значении фольклористики; 

✓ чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

✓ слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

✓ определение приемов обработки, развития народных мелодий; 

✓ разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

✓ сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

✓ обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

✓ вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов народных промыслов 

(гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соот-

ветствующих техниках росписи. 

Модуль N 2 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной 

культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую па-

литру мыслей и чувств, воплощенную в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. 
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Виды деятельности обучающихся: 

✓ просмотр видеозаписи концерта; 

✓ слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

✓ диалог с учителем по теме занятия; 

✓ «Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

✓ игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

✓ освоение правил поведения на концерте; 

✓ вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнени-

ем краткого музыкального произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, 

танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, использованных композитором; 

✓ подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

✓ определение жанра; 

✓ музыкальная викторина; 

✓ вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение 

ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижер, партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование 

солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание музыки в исполнении оркестра; 

✓ просмотр видеозаписи; 

✓ диалог с учителем о роли дирижера; 

✓ «Я – дирижер» – игра-имитация дирижерских жестов во время звучания музыки; 

✓ разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

✓ вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – сочинение своего варианта рит-

мической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
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Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 

«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с многообразием красок фортепиано; 

✓ слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

✓ «Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

✓ слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

✓ демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными 

штрихами); 

✓ вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутреннего 

устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчет параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, 

оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

✓ слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

✓ чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые ис-

полнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

✓ музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров звучащих инструментов; 

✓ разучивание, исполнение песен, посвященных музыкальным инструментам; 

✓ вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполага-

ющая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нем. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 
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✓ определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов профессиональных вокали-

стов; 

✓ знакомство с жанрами вокальной музыки; 

✓ слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

✓ освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

✓ вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

✓ проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

✓ музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

✓ разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

✓ вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

✓ слушание произведений композиторов-классиков; 

✓ определение комплекса выразительных средств; 

✓ описание своего впечатления от восприятия; 

✓ музыкальная викторина; 

✓ вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание произведений программной музыки; 

✓ обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

✓ вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные им-

провизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

✓ определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

✓ слушание фрагментов симфонической музыки; 

✓ «дирижирование» оркестром; 
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✓ музыкальная викторина; 

✓ вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

✓ слушание музыки; 

✓ фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

✓ круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

✓ характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

✓ наблюдение за развитием музыки; 

✓ определение жанра, формы; 

✓ чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

✓ вокализация тем инструментальных сочинений; 

✓ разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

✓ вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

✓ слушание музыки; 

✓ фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

✓ круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

✓ характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

✓ наблюдение за развитием музыки; 

✓ определение жанра, формы; 

✓ чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

✓ вокализация тем инструментальных сочинений; 

✓ разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

✓ вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижеров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
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Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

✓ изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

✓ сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов; 

✓ беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; 

✓ вариативно: посещение концерта классической музыки; 

✓ создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль N 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологической связи му-

зыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопе-

реживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщенные жизненные ситуации, порождающие различ-

ные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохнове-

ние, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

✓ слушание музыки, концентрация на ее восприятии, своем внутреннем состоянии; 

✓ двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под музыку»; 

✓ выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

✓ одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижера; 

✓ разучивание, исполнение красивой песни; 

✓ вариативно: разучивание хоровода 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, любующегося природой. Музыка – вы-

ражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание произведений программной музыки, посвященной образам природы; 

✓ подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

✓ сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

✓ двигательная импровизация, пластическое интонирование; 
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✓ разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, ее красоте; 

✓ вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения цветом, точками, линия-

ми; игра-импровизация «Угадай мое настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музы-

кальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвященной образам людей, сказочных персо-

нажей; 

✓ подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

✓ сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

✓ двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

✓ разучивание, характерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

✓ вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – 

импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

✓ слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

✓ «дирижирование» фрагментами произведений; 

✓ конкурс на лучшего «дирижера»; 

✓ разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

✓ проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

✓ вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутливые двигательные импровиза-

ции «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

✓ разучивание, исполнение танцевальных движений; 

✓ танец-игра; 

✓ рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных композициях и импровизациях; 
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✓ проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

✓ ритмическая импровизация в стиле определенного танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктир-

ный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ чтение учебных и художественных текстов, посвященных песням Великой Отечественной войны; 

✓ слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

✓ обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как музыка, песни помога-

ли российскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

✓ знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

✓ просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

✓ чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

✓ обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

✓ разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения 

и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

✓ наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки; 

✓ проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

✓ вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль N 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музы-

кой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине XX века, остается по-прежнему 

актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 
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Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких представителей национального музыкаль-

ного стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с творчеством композиторов; 

✓ сравнение их сочинений с народной музыкой; 

✓ определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

✓ вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

✓ разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной за-

писи; 

✓ творческие, исследовательские проекты, посвященные выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Му-

зыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Ком-

позиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

✓ определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

✓ знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

✓ определение на слух тембров инструментов; 

✓ классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

✓ музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

✓ двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

✓ сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами народов России; 

✓ разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звуча-

щих жестов или на ударных инструментах); 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

✓ творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвященные музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. 

Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инстру-

менты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и другие). 
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Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкаль-

ные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Кирги-

зии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

✓ определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

✓ знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

✓ определение на слух тембров инструментов; 

✓ классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

✓ музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

✓ двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

✓ сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами народов России; 

✓ разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звуча-

щих жестов или на ударных инструментах); 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

✓ творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвященные музыкальной культуре народов мира. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и иностранных композиторов (в том чис-

ле образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с творчеством композиторов; 

✓ сравнение их сочинений с народной музыкой; 

✓ определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

✓ вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

✓ разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной за-

писи; 

✓ творческие, исследовательские проекты, посвященные выдающимся композиторам. 

Модуль N 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями – музыкой 

народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение дан-
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ного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки воз-

можно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

✓ диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона; 

✓ знакомство с видами колокольных звонов; 

✓ слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя 

могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова 

и другие); 

✓ выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

✓ двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

✓ ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

✓ вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

✓ сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей звучание 

колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

✓ диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

✓ знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, используется хоральный склад 

звучания; 

✓ вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

✓ рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ чтение учебных и художественных текстов, посвященных истории создания, устройству органа, его роли в католическом и 

протестантском богослужении; 
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✓ ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; 

✓ описание впечатления от восприятия, характеристика музыкальновыразительных средств; 

✓ игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

✓ звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром органа; 

✓ наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

✓ вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – 

выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; ли-

тературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живо-

пись, посвященные святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, 

мелодий светской музыки; 

✓ прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

✓ анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

✓ сопоставление произведений музыки и живописи, посвященных святым, Христу, Богородице; 

✓ вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных 

праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции воз-

можно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рож-

дество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахмани-

нов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, ее религиозного содержания; 

✓ разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных произведений духовной музыки; 

✓ вариативно: просмотр фильма, посвященного религиозным праздникам; посещение концерта духовной музыки; исследователь-

ские проекты, посвященные музыке религиозных праздников. 

Модуль N 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с 

модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально 
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сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отраженные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ видеопросмотр музыкальной сказки; 

✓ обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; 

✓ игра-викторина «Угадай по голосу»; 

✓ разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

✓ вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижер в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

✓ просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

✓ определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

✓ тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

✓ танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

✓ разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

✓ «игра в дирижера» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 

✓ вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; 

рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных ком-

позиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и сценами из балетов русских 

композиторов; 

✓ музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

✓ вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение 

балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 
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Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов 

(по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегуроч-

ка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание фрагментов опер; 

✓ определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения; 

✓ знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

✓ освоение терминологии; 

✓ звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

✓ разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

✓ рисование героев, сцен из опер; 

✓ вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмо-

тивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

✓ рисунок обложки для либретто опер и балетов; 

✓ анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

✓ наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приемов, использованных композитором; 

✓ вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; 

✓ музыкальная викторина на знание музыки; 

✓ звучащие и терминологические тесты; 

✓ вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

✓ слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

✓ разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

✓ сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 
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✓ вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мю-

зикла – спектакль для родителей. 

Кто создает музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижер, режиссер, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

✓ знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссеров, художников; 

✓ просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

✓ обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

✓ создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

✓ вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвященных нашему народу, его исто-

рии, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведе-

ния). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композито-

ров, создававших к ним музыку; 

✓ диалог с учителем; 

✓ просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

✓ обсуждение характера героев и событий; 

✓ проблемная ситуация: зачем нужна серьезная музыка; 

✓ разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; 

✓ вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в концерте, 

фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль N 7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые сто-

летия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление явле-

ний, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние 

моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), 

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, суще-
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ственным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным му-

зыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и ее доступностью детскому восприятию, со-

блюдать критерии отбора материала с учетом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Про-

блемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ различение музыки классической и ее современной обработки; 

✓ слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

✓ обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

✓ вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приемы игры на них. Творче-

ство джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

✓ узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и направлений; 

✓ определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию; 

✓ вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с 

джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодежи. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

✓ сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной музыкой); 

✓ вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других обучающихся (для проведения 

совместного досуга); съемка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

✓ сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 
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✓ подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

✓ вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); просмотр фильма об элек-

тронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами 

(например, Garage Band). 

Модуль N 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не яв-

ляется самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам вос-

питания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по ароч-

ному принципу либо на регулярной основе по 5 – 10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из 

учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музы-

кальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

✓ различение, определение на слух звуков различного качества; 

✓ игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровиза-

ции; 

✓ артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием звукоподражательных элементов, 

шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с элементами нотной записи; 

✓ различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей звуков; 

✓ пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

✓ разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

✓ 166.6.8. 3. Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выра-

зительного (просьба, призыв и другие) характера; 
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✓ разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные импровизации на основе 

данных интонаций; 

✓ слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

✓ исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых 

ритмов; 

✓ игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

✓ разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

✓ слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

✓ исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых 

ритмов; 

✓ игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

✓ разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

✓ слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на 

ударных инструментах); 

✓ определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

✓ исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными ди-

рижерскими жестами; 

✓ слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации 

под музыку; 
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✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и ин-

струментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в нотной записи; 

✓ определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

✓ наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как меняется характер музыки 

при изменении темпа, динамики, штрихов); 

✓ исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми 

красками; 

✓ использование элементов музыкального языка для создания определенного образа, настроения в вокальных и инструменталь-

ных импровизациях; 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального сло-

варя. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ освоение понятий «выше-ниже»; 

✓ определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

✓ наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражне-

ний на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, 

остановками; 

✓ исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков; 
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✓ вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мо-

тивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиа-

туре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 

✓ различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения; 

✓ показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

✓ различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

✓ составление наглядной графической схемы; 

✓ импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

✓ вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство со строением куплетной формы; 

✓ составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

✓ исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

✓ различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

✓ вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух ладового наклонения музыки; 

✓ игра «Солнышко – туча»; 

✓ наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

✓ распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

✓ исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

✓ вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространенный у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 
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✓ слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

✓ прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

✓ сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

✓ определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

✓ вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по но-

там. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

✓ исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

✓ исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; 

✓ игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами; 

✓ разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

✓ слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

✓ вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2 – 3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ определение на слух устойчивых звуков; 

✓ игра «устой – неустой»; 

✓ пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

✓ освоение понятия «тоника»; 

✓ упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; 
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✓ вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секун-

да, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ освоение понятия «интервал»; 

✓ анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

✓ различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

✓ подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

✓ разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом движении; 

✓ элементы двухголосия; 

✓ вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпа-

немента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпе-

джио. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ различение на слух интервалов и аккордов; 

✓ различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

✓ разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов; 

✓ вокальные упражнения с элементами трехголосия; 

✓ определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инструментальных произведений; 

✓ вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трехчастная и трехчастная реприз-

ная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трехчастной формы, рондо; 

✓ слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

✓ составление наглядной буквенной или графической схемы; 

✓ исполнение песен, написанных в двухчастной или трехчастной форме; 

✓ вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трехчастной репризной форме; создание художественных композиций 

(рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 
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Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

✓ слушание произведений, сочиненных в форме вариаций; 

✓ наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

✓ составление наглядной буквенной или графической схемы; 

✓ исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

✓ вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общего образования 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личност-

ные результаты: 

3) в области гражданско-патриотического воспитания: 

✓ осознание российской гражданской идентичности; 

✓ знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федера-

ции; 

✓ проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

✓ уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

✓ стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

✓ признание индивидуальности каждого человека; 

✓ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

✓ готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

✓ сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

✓ восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

✓ умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

✓ стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания: 

✓ первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

✓ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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✓ знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде и готовность к их выпол-

нению; 

✓ бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

✓ профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

✓ установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

✓ трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

✓ интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

✓ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

✓ бережное отношение к природе; 

✓ неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные по-

знавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

✓ сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для сравнения, объеди-

нять элементы музыкального звучания по определенному признаку; 

✓ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 

✓ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

✓ выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

✓ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

✓ на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных яв-

лений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

✓ с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
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✓ сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

✓ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и свя-

зей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

✓ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (в том числе в 

форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

✓ прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

✓ выбирать источник получения информации; 

✓ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

✓ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

✓ соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

✓ анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

✓ анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

✓ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

3) невербальная коммуникация: 

✓ воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание му-

зыкального высказывания; 

✓ выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

✓ передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение 

к исполняемому произведению; 

✓ осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение инто-

нации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

✓ 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 свое мнение; 

✓ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

✓ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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✓ подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

✓ стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

✓ переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

✓ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандарт-

ной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

✓ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договаривать-

ся, 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, творческие задания с использованием предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных действий: 

✓ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

✓ выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных учебных действий: 

✓ устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

✓ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отно-

шении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

✓ с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьезную музыку, знают правила поведения в театре, концерт-

ном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

✓ сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

✓ осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композито-

ров, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

✓ имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 

✓ с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
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✓ стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля N 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

✓ определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народ-

ной музыке различных регионов России; 

✓ определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

✓ группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

✓ определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

✓ различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных и академических; 

✓ создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

✓ исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

✓ участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольк-

лорных жанров. 

К концу изучения модуля N 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

✓ различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

✓ различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и называть типичные жанровые при-

знаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

✓ различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), при-

водить примеры; 

✓ исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

✓ воспринимать музыку в соответствии с ее настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

✓ характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

✓ соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля N 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

✓ исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвященные Победе нашего наро-

да в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чув-

ства и настроения; 

✓ воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщенные жанровые сферы: напев-

ность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

✓ осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля N 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
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✓ различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

✓ определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

✓ различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных компози-

торов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

✓ различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и называть типичные жанровые 

признаки. 

К концу изучения модуля N 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

✓ определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать ее жизненное предназначе-

ние; 

✓ исполнять доступные образцы духовной музыки; 

✓ рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля N 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

✓ определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

✓ различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

✓ различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных ин-

струментов, определять их на слух; 

✓ отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, му-

зыкант, дирижер, сценарист, режиссер, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля N 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

✓ различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального круго-

зора; 

✓ различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направле-

ниям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

✓ анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, созна-

тельно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

✓ исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля N 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

✓ классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

✓ различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять 

значение соответствующих терминов; 
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✓ различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых ин-

тонаций; 

✓ различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

✓ понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы – двухчастную, трехчаст-

ную и трехчастную репризную, рондо, вариации; 

✓ ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

✓ исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

✓ исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

2.1.1.8 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») (далее соответственно – 

программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуре учебного плана, а также подхо-

ды к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, метапредметные результаты за весь период обу-

чения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: формирование общих представлений о культуре и организации тру-

довой деятельности как важной части общей культуры человека; 

✓ становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современ-

ных производствах и профессиях; 
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✓ формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (ри-

сунок, чертеж, эскиз, схема); 

✓ формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 

умений; 

✓ развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 

✓ расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в практи-

ческой деятельности; 

✓ развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; 

✓ развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 

✓ воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих куль-

тур, отраженных в материальном мире; 

✓ развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отноше-

ния к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

✓ воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

✓ становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвя-

зи рукотворного мира с миром природы; 

✓ воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения 

к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются общи-

ми для каждого года обучения: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, технологии работы с пластичными материала-

ми, технологии работы с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступ-

ными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учетом возможностей материально-технической базы образователь-

ной организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, 

робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учетом возможностей материально-технической базы образователь-

ной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 
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В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирова-

ние, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, имено-

ванными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших ви-

дов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятель-

ности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 ча-

са (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнооб-

разие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания из-

делия. 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. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслужива-

ния. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей ма-

териалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование дета-

лей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) 

и изготовление изделий с использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. 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 пласти-

лина, клея, скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другие). 
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Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструмен-

ты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использова-

ние. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). 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 другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материа-

лами: 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 дру-

гие). 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 другие) и способы их создания. 

Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соедине-

ния 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. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ 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 кон-

струкции; 

✓ сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

✓ 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 соответ-

ствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ 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). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

✓ действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических инструкций 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 способствует формированию умений: 

✓ 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 элемен-

тарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе 

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 учетом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-

чения 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 не-

обходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 
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Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их про-

фессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 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. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: раз-

метка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов об-

работки 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 ис-

пользованием простейших чертежей, эскизов. 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 расти-

тельного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (об-

щее 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 после-

довательность 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 раз-

метки 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. 
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Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ 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 учетом указанных критериев; 

✓ строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

✓ воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

✓ осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

✓ 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 соответ-

ствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ 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. 
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Содержание обучения в 3 классе 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности че-

ловека 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 материа-

лов, аналогичных используемым на уроках 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 ин-

женерных задач на основе изучения природных законов – жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая гео-

метрическая 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 тема-

тики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей (руково-

дитель (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, аппли-

кация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называние и выполнение приемов их рацио-

нального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последова-

тельности практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обра-

ботка 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 использованием простейших чертежей, эскизов. 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. 
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Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Ис-

пользование 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. 

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 зада-

ний 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 наобо-

рот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача ин-

формации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, пер-

сональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользова-

ния ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с до-

ступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ 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, табли-

це; 

✓ определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

✓ классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, раз-

мер, назначение, способ сборки); 
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✓ читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

✓ восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

✓ 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; 

✓ использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том чис-

ле Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ 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 недочеты по результатам работы, устанавливать их причины и ис-

кать способы устранения; 

✓ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ 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. 

Содержание обучения в 4 классе 

Технологии, профессии и производства. 
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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 универ-

сальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

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 дея-

тельности человека на окружающую среду, способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к куль-

турным традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и 

другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструк-

тивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в 

течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных про-

ектов. 

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. Опре-

деление 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 художе-

ственных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетиче-

ские), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных матери-

алов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным не-

сложным. Строчка петельного стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки пет-

леобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Про-

стейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоя-

тельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 
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Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию 

или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах ана-

литического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

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 го-

товыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ 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 из-

менения; 

✓ классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, раз-

мер, 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 кон-

струкции. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

✓ находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать ее и отби-

рать 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 дей-

ствия моделирования, работать с моделями; 

✓ осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

✓ использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

✓ использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том чис-

ле Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно отно-

ситься 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

✓ 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

✓ 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; 
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✓ 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. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные 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; 

✓ 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 ху-

дожественной 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 практиче-

ской преобразующей деятельности; 

✓ проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, от-

ветственность, умение справляться с доступными проблемами; 

✓ готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, проявление толерантности и доброжела-

тельности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

✓ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терми-

нологию в своих устных и письменных высказываниях; 
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✓ осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

✓ сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

✓ проводить 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, технологиче-

ской или декоративно-художественной задачей; 

✓ понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного историческо-

го и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

✓ осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализи-

ровать 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 возможности ее использования для ре-

шения конкретных учебных задач; 

✓ следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ 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 Рос-

сии; 

✓ строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строе-

нии, свойствах и способах создания; 

✓ объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после рабо-

ты); 

✓ 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; 
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✓ 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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

✓ организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять ро-

ли, 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, мыс-

ленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъ-

являть аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

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 рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала, экономия материала при разметке); 

✓ определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножни-

цы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

✓ определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные мате-

риалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологиче-

ские 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 

другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

✓ оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

✓ понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

✓ выполнять задания с использованием готового плана; 

✓ обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить 

их, соблюдать правила гигиены труда; 
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✓ рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать простейшую кон-

струкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, ви-

ды 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 хра-

нить 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 другие, 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 использованием инструкционной карты, образца, шаб-

лона; 

✓ различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

✓ понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различ-

ных материалов по образцу, рисунку; 

✓ осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

✓ выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: 

✓ понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», 

«макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической дея-

тельности; 

✓ 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 особенно-

сти изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

✓ выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой дея-

тельности; 
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✓ самостоятельно подготавливать 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 использованием инструкционной (технологической) карты; 

✓ 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 ин-

струментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертежа (эскиза), 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 раз-

вертки; 

✓ отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 

✓ определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения из-

вестными 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 ин-

теллектуальной и практической деятельности; 

✓ выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

✓ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт; 

✓ называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

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); 
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✓ 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 достра-

ивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комби-

нированные 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 наборов «Конструктор» по заданным техническим, техноло-

гическим 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 информа-

ции 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 

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; 

✓ 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 использованием инструкционной (техноло-

гической) карты или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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✓ понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда; 

✓ выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, плетение, шитье и вышивание, тисне-

ние по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

✓ выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертеж раз-

вертки, 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, Power Point; 

✓ 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 относить-

ся к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

2.1.1.9 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физическая культура" (предметная область "Физическая культура") (далее 

соответственно - программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-

руемые результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспита-

ния. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в воспитании здо-

рового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная 

теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и 

качественное образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет об-

раз жизни на многие годы. 
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Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся мно-

гообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение 

и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из 

естественных видов действий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, туристические фи-

зические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в есте-

ственных природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодо-

ления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать 

умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием гимнасти-

ческих упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками 

плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность развития кото-

рых приходится на возрастной период начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно 

и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физиче-

ской активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнасти-

ческих, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить 

воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для составления рабочих программ образова-

тельных организаций: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической куль-

туре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам 

и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания, дает распределение тематических разделов и реко-

мендуемую последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения физической культуре. 
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В программе по физической культуре нашли свое отражение условия Концепции преподавания учебного предмета "Физическая куль-

тура" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической культуры в классификации физических упражне-

ний по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт - и упражнений по преимущественной целевой направ-

ленности их использования с учетом сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессе овладения 

этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компо-

нентом содержания программы по физической культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, общих законо-

мерностях ее функционирования и использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в об-

ласти физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепле-

ние здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в Концепции 

модернизации преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных организациях Российской Федерации, которые 

нашли отражение в содержании программы по физической культуре в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений 

гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения эмоци-

онального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания физической культуры на 

уровне начального общего образования, выполнение требований, определенных статьей 41 Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определенных в стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2024 г., направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия 

людей, создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности каждого обучающегося, индивидуаль-

ных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в 

рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-4/statia-41/
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программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, 

освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей обучаю-

щихся, на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, 

формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремленность, воспитывает этические чувства доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими 

людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педа-

гогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на 

решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме физкуль-

турно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные 

игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают 

интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с ви-

дами спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые зада-

ния. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по физической культуре используются туристические 

спортивные игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточный объем практико-ориентированных знаний и 

умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из следующих компонентов: 

✓ знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

✓ способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

✓ физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на физ-

культурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а 

также определенную последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал програм-

мы по физической культуре должен быть разделен на логически завершенные части, теоретическая база знаний подкрепляется практически-

ми навыками. Особое внимание в программе по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физиче-

ские упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определенных чертах и последовательность самих занятий на 

протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики 

развития основных физических качеств обучающихся с учетом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они 

обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. Кроме того, принцип непрерывности 
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тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последователь-

ности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, что программа по физической культуре 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательных умений 

и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору 

на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по физи-

ческой культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся но-

сит в основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению матери-

ала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит 

от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целе-

устремленном и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, 

осознание и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объема и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений 

на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по 

физической культуре, которая заключается в постановке и выполнении все более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объема 

и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с об-

щей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по физической культуре форм, средств и 

методов обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, 

которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффектив-

ных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к неизвестно-

му, от легкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освое-

нием теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, целью которого является формирование у обу-

чающихся полного представления о возможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается 

взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов - предметных, метапредметных и 

личностных. 
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Цели изучения учебного предмета "Физическая культура" - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру-

довой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования по учебному предмету "Физическая культура" в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций физической культуры традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на фи-

зических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения фи-

зической и умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре позволяют решать преемственно ком-

плекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития познавательной активности человека, 

включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельно-

сти), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и 

навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении 

упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями организовывать здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие 

игры), умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, 

как результат, - физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

✓ единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации равных возможностей по-

лучения качественного начального общего образования; 

✓ преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

✓ возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учетом образовательных потребно-

стей и способностей обучающихся (включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

✓ государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития обучающихся; 

✓ овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образо-

вательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

✓ формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной стратегии развития России, их 

исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 
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✓ освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания 

личной ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по физической культуре в соответ-

ствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе по физической культуре являются: 

✓ умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической культуры для достижения 

цели динамики личного физического развития и физического совершенствования; 

✓ умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, 

проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаи-

мопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

✓ умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической 

культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игро-

вых заданий; 

✓ умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать замечания и рекомендации пе-

дагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического раз-

вития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1 классе - 99 часов (3 часа в неделю), во 2 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре рекомендуется реализовывать на уроках физической 

культуры учебный план: для всех классов начального общего образования в объеме не менее 70% учебных часов должно быть отведено на 

выполнение физических упражнений. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования достигаются в един-

стве 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 самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному насле-

дию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спор-

тивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденци-

ях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 261 
 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

✓ знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

✓ познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

✓ познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

✓ интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской дея-

тельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

✓ осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к регулярным занятиям физи-

ческой культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. Экологическое воспитание: 

✓ экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечи-

вающих двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание 

ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

✓ экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы позна-

вательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия, умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

✓ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

✓ выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и 

эмоционального благополучия; 
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✓ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

✓ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

✓ классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определенным классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

✓ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при 

условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физиче-

ских упражнений; 

✓ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивиду-

альным дозированием физических упражнений; 

✓ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития 

физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 

решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

✓ овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной де-

ятельности иных учебных предметов; 

✓ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффектив-

ного физического развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

✓ использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том 

числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности ее использования для ре-

шения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

✓ 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; 

✓ описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

✓ строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в иг-

рах и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

✓ организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упраж-

нений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обя-

занностей, осуществление действий для достижения результата; 

✓ проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 
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✓ продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических упражне-

ний, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

✓ конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

✓ оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение настро-

ения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

✓ контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физической деятель-

ности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

✓ предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

✓ проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей жизнедеятельно-

сти, проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать 

свои ошибки; 

✓ осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств инфор-

мации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Физическая культура" отражают опыт обучающихся в физкультурной дея-

тельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой по физической культуре, вы-

деляются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области "Физическая 

культура" периода развития начального общего образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразо-

ванию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические упражнения: 

✓ гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффектив-

ность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красо-

той и координационной сложностью всех движений; 

✓ игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, бросков и других), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

✓ туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду 

на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоле-

ния расстояния и препятствий на местности; 
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✓ спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответ-

ствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трех групп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спор-

тивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся определенных умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

✓ различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

✓ формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, требований к одеж-

де и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важно-

сти ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

✓ формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, при-

менять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

✓ иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

✓ выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для 

развития гибкости и координации; 

✓ составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения 

упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

✓ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на выполнение дви-

жений под музыку и с использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, пла-

ванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и 

строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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✓ осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гим-

настический шаг, мягкий бег; 

✓ упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность развития которых 

приходится на период начального общего образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

✓ осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том числе с ис-

пользованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

✓ осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группировка, кувыр-

ки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперед, назад, с поворотом в 

обе стороны; 

✓ осваивать способы игровой деятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы 

по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

✓ описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, отмечать динамику развития лич-

ных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

✓ кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и 

находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимна-

стических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формули-

ровать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физиче-

ских упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

✓ выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определенных задач, включая формиро-

вание свода стопы, укрепление определенных групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

✓ использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные 

показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные спо-

собности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

✓ принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в процессе игры; 

✓ знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

✓ составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, 

регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 
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координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с раз-

личной нагрузкой; 

✓ классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определенным классификационным признаком: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

✓ участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять 

перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

✓ осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способностей; 

✓ осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперед, назад, прыжками, подско-

ками, галопом; 

✓ осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных 

шагов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

✓ демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми 

ногами и в группировке (в обе стороны); 

✓ осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при наличии материально-технического 

обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

✓ представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать отличие задач физической культу-

ры от задач спорта; 

✓ выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой направленности их ис-

пользования, находить и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования 

и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

✓ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и основные группы 

мышц; 

✓ описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

✓ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре; 
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✓ находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из следующих физических качеств: гиб-

кость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

✓ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей человека; 

✓ различать упражнения на развитие моторики; 

✓ объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

✓ формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на выбор); 

✓ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

✓ самостоятельно проводить разминку по ее видам: общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать комплексы гимна-

стических упражнений по целевому назначению; 

✓ организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

✓ определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении физического упражнения, 

оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способ-

ности; 

✓ проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

✓ составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

✓ выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета 

(организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

✓ осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций гимнастических упражнений с использо-

ванием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

✓ осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

✓ осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

✓ осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков двигательной дея-

тельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, 

перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

✓ проявлять физические качества: гибкость, координацию - и демонстрировать динамику их развития; 

✓ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий; 

✓ осваивать строевой и походный шаг. 
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✓ Спортивно-оздоровительная деятельность: 

✓ осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скоро-

сти при плавании на определенное расстояние; 

✓ осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и без использования гимнасти-

ческих предметов (мяч, скакалка); 

✓ осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто 

восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полупово-

ротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

✓ осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного 

мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

✓ осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входящих в программу начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

✓ определять и кратко характеризовать физическую культуру, ее роль в общей культуре человека, пересказывать тексты по исто-

рии физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью; 

✓ называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания; 

✓ понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой направленности; 

✓ формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической культуры от задач спорта; 

✓ характеризовать туристическую деятельность, ее место в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

✓ давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляю-

щий, замыкающий, шеренга, колонна; 

✓ знать строевые команды; 

✓ знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, координацион-

но-скоростных способностей; 

✓ определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

✓ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 
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✓ различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, координация, гиб-

кость). 

Способы физкультурной деятельности: 

✓ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим развитием, в том числе оценивая свое 

состояние после закаливающих процедур; 

✓ измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по физической культуре (гиб-

кость, координационно-скоростные способности); 

✓ объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических упражнений по виду спорта (по выбо-

ру); 

✓ общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

✓ моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение 

подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

✓ составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

✓ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий (гимна-

стические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

✓ моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости от уровня физи-

ческой подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

✓ осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

✓ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных видах разминки: общей, пар-

терной, разминки у опоры - в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лежа, сидя, 

стоя); 

✓ принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

✓ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

✓ осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

✓ осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании специальных физических упражне-

ний; 

✓ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специальных физических упражнений и 

упражнений основной гимнастики; 

✓ выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники плавания; 

✓ различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 
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✓ осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении физических упражнений; 

✓ осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание на скорость; 

✓ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на выбор); 

✓ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

✓ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, пере-

катах; 

✓ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с раз-

бега; 

✓ осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положе-

ний по выбору, стойка на руках); 

✓ осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

✓ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у опоры); 

✓ осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных 

эстафет; 

✓ осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

✓ осваивать технические действия из спортивных игр. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной 

деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лежа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический 

шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражне-

ниями. Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчет. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к вы-

полнению физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги 

вперед на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперед на полупальцах и пятках ("казачок"), шаги с продвижением 

вперед на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе ("жираф"), шаги с продвижением вперед, сочетаемые с отведением рук 

назад на горизонтальном уровне ("конькобежец"). Освоение танцевальных позиций у опоры. 
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Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов ("лягушонок"), упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп ("крестик"), упражнения для укрепления мышц ног, увеличе-

ния подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов ("велосипед"). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания 

мышц спины ("веревочка"), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности ("рыбка"), упражнения для развития 

гибкости позвоночника и плечевого пояса ("мост") из положения лежа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов ("ящерка"). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, - перед собой, сложенной вдвое - поочередно в лицевой, 

боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперед, назад. Прыжки через скакалку вперед, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска 

мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Равновесие - колено вперед попеременно каждой ногой. Равновесие ("арабеск") попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны 

на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперед, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе сторо-

ны. 

Освоение танцевальных шагов: "буратино", "ковырялочка", "веревочка". 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами еди-

ноборства. 

Организующие команды и приемы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Гре-

ции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпий-

ских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Кален-

дарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение техники выполнения упражнений 

общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперед, назад, приставные шаги на полной стопе вперед с движениями головой в 
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стороны ("индюшонок"), шаги в полном приседе ("гусиный шаг"), небольшие прыжки в полном приседе ("мячик"), шаги с наклоном туло-

вища вперед до касания грудью бедра ("цапля"), приставные шаги в сторону с наклонами ("качалка"), наклоны туловища вперед, попере-

менно касаясь прямых ног животом, грудью ("складочка"). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суста-

вов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, 

упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса ("березка"), упражнения для укрепления мышц спины ("рыб-

ка", "коробочка"), упражнения для укрепления брюшного пресса ("уголок"), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эла-

стичности ("киска"), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочередно правой и левой ногой, 

прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам ("коромысло"), упражнение 

для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер ("неваляшка"). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности 

мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опо-

ре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперед, вместе) - вытянуть колени - подняться на полупаль-

цы - опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперед, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равно-

весие "пассе" (в сторону, затем вперед) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперед (горизонтально) и мах вперед горизонталь-

но. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто 

градусов (вперед и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперед, назад, шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперед через 

скакалку с двойным махом вперед. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические 

физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперед (локоть прямой) - бросок мяча в задан-

ную плоскость (на шаг вперед) - шаг вперед с поворотом тела на триста шестьдесят градусов - ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке - кувырок вперед-поворот "казак" - подъем - стойка в VI позиции, руки опущены. 
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Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение 

упражнений для формирования навыков плавания: "поплавок", "морская звезда", "лягушонок", "веселый дельфин". Освоение спортивных 

стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), техники 

выполнения серии поворотов колено вперед, в сторону, поворот "казак", нога вперед горизонтально. Освоение техники выполнения прыж-

ков толчком с одной ноги вперед, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперед, назад, с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперед), а также в сочетании 

с различными подскоками, элементы русского танца ("припадание"), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приемы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, 

две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью 

Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения физических упражнений на челове-

ка. Физические упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в со-

ответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приемов выполнения различных комбинаций гимнастических упражнений с использованием танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по преимущественной целевой направленности 

их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, 

прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приемы. 
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Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в 

одну, две шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение 

комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учетом особенностей режима работы мышц (динамичные, ста-

тичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, 

прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на ме-

сте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во флешмобах. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и 

физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного развития физических качеств по инди-

видуальной образовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координа-

ции. Самостоятельное проведение разминки по ее видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом 

участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индиви-

дуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения упражнений единоборств и самообо-

роны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для туристического похода, составление маршру-

та на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического 

упражнения. 
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Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: "уголок" 

(усложненный вариант), упражнение для рук, упражнение "волна" вперед, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения 

эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка 

на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при наличии специального спортивного лег-

коатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического 

обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в со-

ответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного 

мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

2.1.1.10 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (английский) язык" (предметная область "Иностранный язык") 

(далее соответственно - программа по иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную запис-

ку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского) языка, место в структуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку включают личностные, метапредметные ре-

зультаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся средствами 

учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содер-

жания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остается возможность выбора учителем вариативной составляющей содержа-

ния образования по по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего иноязычного образования обучающихся, фор-

мируются основы функциональной грамотности, что придает особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение ино-

странного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. 

В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном этапе грамма-

тические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования можно условно разделить на образова-

тельные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования включают: 

✓ формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носи-

телями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учетом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

✓ расширение лингвистического кругозора обучающихся за счет овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; 

✓ освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и ино-

странном языках; 

✓ использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение); 
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✓ формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, рассужде-

ние), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования включают: 

✓ осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликуль-

турного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

✓ становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

✓ развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче информации в услови-

ях дефицита языковых средств; 

✓ формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль процес-

са и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельно-

сти; 

✓ становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои ком-

муникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для формирования граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих 

и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

✓ понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

✓ формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традици-

ям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

✓ воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культурой стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

✓ воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

✓ формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к предмету "Иностранный язык". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в не-

делю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения во 2 классе 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего "я". 

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 
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Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. 

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

✓ диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с празд-

ником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

✓ диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собе-

седника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предме-

та, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще-

нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в вос-

принимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; понимание прочитанного. 
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Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитан-

ном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропу-

щенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днем рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее "r" (there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вы-

Деление из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрип-

ции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание 

изученных слов. 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 280 
 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование апострофа в изученных сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I'm, isn't; 

don't, doesn't; can't), существительных в притяжательном падеже (Ann's). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций ан-

глийского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It's a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, 

there isn't. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there aren't. How many pens are there on the table? - 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и состав-

ным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn't.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can't swim. I don't like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный во-

просы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I've got a cat. He's/She's got a cat. Have you got a cat? - Yes, I have./No, I haven't. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can't play chess.); для получения разрешения 

(Can I go out?). 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли с именами существительными (наиболее распространенные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book - books; a man - men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные место-

имения (this - these). 

Количественные числительные (1 - 12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
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Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (с однородными членами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изуча-

емого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей дет-

ских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знако-

мого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего "я". 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Време-

на года (месяцы). 

. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольк-

лора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

✓ диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с празд-

ником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 
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✓ диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на 

предложение собеседника; 

✓ диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собе-

седника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предме-

та, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще-

нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в вос-

принимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание 

информации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитан-

ном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо. 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 283 
 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением по-

желаний. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее "r" (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) пред-

ложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, 

основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многослож-

ных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрип-

ции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование знака апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в при-

тяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием основных способов словообразова-

ния: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразова-

ния: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don't talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I'd like to... (I'd like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann's dress, children's toys, boys' books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопре-

деленные местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? - Yes, I've got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13 - 100). Порядковые числительные (1 - 30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o'clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изуча-

емого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного тек-

ста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Содержание обучения в 4 классе 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего "я". 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Кани-

кулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детско-

го фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

✓ диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

✓ диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

✓ диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собе-

седника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических высказываний: описание предме-

та, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с использо-

ванием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отноше-

ния к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
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Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию фактического 

характера с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение ин-

формационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в прочитан-

ном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание 

основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, стихо-

творение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 
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Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна прожи-

вания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением по-

желаний. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее "r" (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) пред-

ложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; инто-

нации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многослож-

ных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрип-

ции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного зна-

ка в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращенных формах глаго-

ла-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций ан-

глийского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель-

ных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. 

Wait, I'll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o'clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изуча-

емого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днем рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знако-

мого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного тек-

ста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку  

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования до-

стигаются 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, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

✓ гражданско-патриотическое воспитание: 

✓ становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

✓ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

✓ сопричастность 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 ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

✓ духовно-нравственное воспитание: 

✓ признание индивидуальности каждого человека; 

✓ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

✓ неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

✓ эстетическое воспитание: 

✓ уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

✓ стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

✓ физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

✓ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе ин-

формационной); 

✓ бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

✓ трудовое воспитание: 

✓ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам тру-

да, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия; 

✓ экологическое воспитание: 

✓ бережное отношение к природе; 

✓ неприятие действий, приносящих вред природе; 

✓ ценности научного познания: 

✓ первоначальные представления о научной картине мира; 

✓ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформи-

рованы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

✓ объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для классификации, клас-

сифицировать предложенные объекты; 

✓ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного учите-

лем алгоритма; 

✓ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

✓ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

У обучающегося 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 вопро-

сов; 

✓ 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 проведенного наблюдения (опыта, измере-

ния, классификации, сравнения, исследования); 

✓ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

✓ выбирать источник получения информации; 

✓ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

✓ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

ее проверки; 

✓ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

✓ анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

✓ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 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 диалога и дискуссии; 

✓ признавать возможность существования разных точек зрения; 
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✓ корректно и аргументированно высказывать свое 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 обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

✓ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

✓ устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

✓ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

✓ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандарт-

ной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

✓ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договаривать-

ся, 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 предложенного образца. 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный (английский) язык" предметной области "Иностранный язык" долж-

ны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отра-

жать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

✓ вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

✓ создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с использова-

нием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 
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Аудирование: 

✓ воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

✓ воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

✓ читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте-

ния и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

✓ читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объем текста для чтения - до 80 

слов). 

Письмо: 

✓ заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

✓ писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днем рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

✓ знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графиче-

ски корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

✓ применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные 

сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

✓ читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

✓ различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

✓ правильно писать изученные слова; 

✓ заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

✓ правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) и использо-

вать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
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✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

✓ использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

✓ распознавать и употреблять нераспространенные и распространенные простые предложения; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения, с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks 

English.); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She 

can skate well.); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе 

таких фраз, как I'm Dima, I'm eight. I'm fine. I'm sorry. It's... Is it.? What's...?; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в утверди-

тельной форме (Come in, please.); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I've got... Have you got...?); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can/can't для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can't ride а bike.); сап для получения разрешения (Can I go out?); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенный, определенный и нулевой артикль с существитель-

ными (наиболее распространенные случаи употребления); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen - pens; a man - men; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this - these; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1 - 12); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 
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Социокультурные знания и умения: 

✓ владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в не-

которых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

✓ знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

✓ вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях не-

официального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм рече-

вого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

✓ создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объ-

емом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

✓ передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем монологического 

высказывания - не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

✓ воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально реагировать на услышанное; 

✓ воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

✓ читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте-

ния и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

✓ читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки (объем текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

✓ заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия 

и другие; 

✓ писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 
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✓ создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

✓ применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

✓ применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных сло-

вах (international, night); 

✓ читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

✓ различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

✓ правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

✓ распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суф-

фиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don't talk, 

please.); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was 

a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I'd like to...; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that - those; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопро-

сительных предложениях; 
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✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13 - 100); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1 - 30); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last year.); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o'clock, in the morning, 

on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

✓ владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситу-

ациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рож-

дения, Новым годом, Рождеством); 

✓ кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

✓ вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) 

зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 - 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

✓ вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 4 - 5 реплик со стороны каждого собесед-

ника; 

✓ создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объем монологического высказывания - не 

менее 4 - 5 фраз); 

✓ создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать свое отношение к предмету речи; 

✓ передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами в объеме не менее 4 - 5 

фраз. 

✓ представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления, в объеме не менее 4 - 5 фраз. 

Аудирование: 

✓ воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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✓ воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

✓ читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте-

ния и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

✓ читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объем тек-

ста/текстов для чтения - до 160 слов; 

✓ прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

✓ читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

✓ заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна прожива-

ния, город), любимые занятия и другие; 

✓ писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

✓ писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объем сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

✓ читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

✓ различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

✓ правильно писать изученные слова; 

✓ правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

✓ распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суф-

фиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 298 
 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения бу-

дущего действия; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение по; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

✓ распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

✓ владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситу-

ациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

✓ знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

✓ иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

✓ иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни); 

✓ кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

Все рабочие программы по учебным предметам ООП ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» находятся в приложениях: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в приложении № 1; 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» в приложении № 2; 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» в приложении № 3; 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в приложении № 4; 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в приложении № 5; 

6. Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ» в приложении № 6; 

7. Рабочая программа по учебному предмету «Искусство» в приложении № 7; 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в приложении № 8; 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в приложении № 9; 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» в приложении № 10; 

11. Рабочая программа по учебному курсу «Основы информатики» в приложении № 11; 

12. Рабочая программа по учебному курсу «Каллиграфия» в приложении № 12. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УУД 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника 

 

Программа формирования УУД на уровне НОО (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития спо-

собности к саморазвитию и самосовершенствованию. 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 универсаль-

ные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях спе-

циально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений средствами УМК «Школа Рос-

сии». 

Задачи программы: 

✓ установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

✓ определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

✓ выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 

✓ определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе и жизненно важных ситуаци-

ях при работе по УМК «Школа России».  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

✓ описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 

✓ характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на ступени 

начального образования; 

✓ связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 

✓ типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий при работе по УМК «Школа России»; 

✓ описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования; 

✓ планируемые результаты сформированности УУД.  
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2.2.2. Характеристика УУД 

Описание ценностных ориентиров на уровне НОО ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

✓ Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

➢ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

➢ осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

➢ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

➢ уважение истории и культуры каждого народа. 

✓ Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

➢ доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

➢ готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

➢ уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников. 

✓ Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

➢ принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

➢ ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развития эти-

ческих чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

➢ формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художе-

ственной культурой. 

✓ Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

➢ развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

➢ формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

➢ готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

➢ целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

➢ готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

➢ умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и об-

щества в пределах своих возможностей.  

✓ В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требова-

ниями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы: 

➢ любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

➢ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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➢ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

➢ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

➢ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

➢ доброжелательный, умеющий с слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

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

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

✓ Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

➢ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

➢ смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

➢ нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лич-

ностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

✓ Регулятивные УДД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

➢ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно; 

➢ планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;  

➢ составление плана и последовательности действий; 

➢ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

➢ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

➢ коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

➢ оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; 

➢ оценка результатов работы; 

➢ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

✓ Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также поста-

новку и решение проблемы. Общеучебные универсальные действия: 

➢ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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➢ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

➢ структурирование знаний; 

➢ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

➢ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

➢ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

➢ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

➢ извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

➢ определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; 

➢ понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

➢ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

✓ Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

➢ моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

✓ Логические универсальные действия: 

➢ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

➢ синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компо-

нентов; 

➢ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

➢ подведение под понятие, выведение следствий; 

➢ установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

➢ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

➢ доказательство; 

➢ выдвижение гипотез и их обоснование.  

✓ Постановка и решение проблемы: 

➢ формулирование проблемы; 

➢ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

✓ К коммуникативным действиям относятся:  
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➢ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

➢ постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

➢ разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

➢ управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

➢ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-

ции; 

➢ владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими норма-

ми родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебно-

го действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельно-

сти, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения посредством УМК «Школа России» в начальной школе. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 2. Уважать 

свою семью, своих родственни-

ков, ценить родителей. 3. Осво-

ить роль ученика; формирова-

ние интереса (мотивации) к 

учению. 4. Оценивать жизнен-

ные ситуации и поступки геро-

ев художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя. 2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 3. Опре-

делять план выполнения зада-

ний на уроках, внеурочной де-

ятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учите-

ля. 4. Использовать в своей де-

ятельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела. 2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учеб-

нике. 3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить общее 

и различное. 4. Группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 5. 

Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по клас-

су. 2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благода-

рить. 3. Слушать и понимать 

речь других. 4. Участвовать в 

парной работе. 

 

2 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 2. 

Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятель-

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данногораз-

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события. 2.Оформлять 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

«настоящий друг». 2. Уважение 

к своему народу, к своей ро-

дине. 3. Освоение личностного 

смысла учения, желания учить-

ся. 4. Оценивать жизненные си-

туации и поступки героев ху-

дожественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

внеучебной деятельности. 

ностью   3. Определять цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятель-

но. 4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 5. Соот-

носить выполненное задание с 

образцом, предложенным учи-

телем. 6. Использовать в рабо-

те простейшие инструменты и 

более сложные приборы (цир-

куль). 6. Корректировать вы-

полнение задания в дальней-

шем. 7. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

критериям: легко выполнять, 

возникли сложности при вы-

полнении. раздела; определять 

круг своего «незнания». 

дела. 2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 3. Сравни-

вать и группировать предме-

ты, объекты по нескольким 

основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно 

продолжать их по установ-

ленном правилу. 4. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное; состав-

лять простой план. 5. Опреде-

лять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения 

задания. 6. Находить необхо-

димую информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 7. Наблюдать и де-

лать самостоятельные про-

стые выводы изучения данно-

го 

свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих 

учебных и жизненных рече-

вых ситуациях. 3.Читать 

вслух и про себя тексты учеб-

ников, других художествен-

ных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи)., поступки. 

3 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг» «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого». 2. Уважение к 

своему народу, к другим наро-

дам, терпимость к обычаям и 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 2. Самостоя-

тельно определять важность 

или необходимость выполне-

ния различных задания в учеб-

ном процессе и жизненных си-

туациях. 3. Определять цель 

учебной деятельности самосто-

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала. 2. Самостоя-

тельно предполагать, какая 

дополнительная информация 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

традициям других народов. 3. 

Освоение личностного смысла 

учения; желание продолжать 

свою учебу. 4. Оценивать жиз-

ненные ситуации и поступки 

героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловече-

ских норм. 

ятельно. 4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

во внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 5. Опре-

делять правильность выпол-

ненного задания на основе 

сравнения с предыдущими за-

даниями, или на основе раз-

личных образцов. 6. Корректи-

ровать выполнение задания в 

соответствии с планом, усло-

виями выполнения, результа-

том действий на определенном 

этапе. 7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, при-

боры. 8. Оценивать выполне-

ние задания по заранее извест-

ным критериям 

будет нужна для изучения не-

знакомого материала; отби-

рать необходимые источники 

информации среди предло-

женных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель, иллю-

страция и др.) 4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 5. Анализиро-

вать, сравнивать, группиро-

вать различные объекты, яв-

ления, факты. 

дожественных и научнопопу-

лярных книг, понимать про-

читанное. 4. Выполняя раз-

личные роли в группе, со-

трудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). 5. 

Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета. 6. Критично от-

носиться к своему мнению. 7. 

Понимать точку зрения дру-

гого. 8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 2. Уважение 

к своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей 

других народов. 3. Освоение 

личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего образова-

тельного маршрута. 4. Оцени-

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполне-

ния, самостоятельно оцени-

вать. 2. Использовать при вы-

полнения задания различные 

средства: справочную литера-

туру, ИКТ, инструменты и 

приборы. 3. Определять само-

стоятельно критерии оценива-

ния, давать самооценку 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала. 2. Самостоя-

тельно предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения не-

знакомого материала; отби-

рать необходимые источники 

информации среди предло-

женных учителем словарей, 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научнопопу-

лярных книг, понимать про-

читанное. 4. Выполняя раз-

личные роли в группе, со-

трудничать в совместном ре-
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

вать жизненные ситуации и по-

ступки героев художественных 

текстов с точки зрения общече-

ловеческих норм. 

энциклопедий, справочников, 

электронных дисков. 3. Сопо-

ставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из раз-

личных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Ин-

тернет). 4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 5. Самостоятельно де-

лать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать её, представлять инфор-

мацию на основе схем, моде-

лей, сообщений. 6. Составлять 

сложный план текста. 7. 

Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

шении проблемы (задачи). 5. 

Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополни-

тельных сведений. 6. Критич-

но относиться к своему мне-

нию. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и до-

говариваться с людьми иных 

позиций. 7. Понимать точку 

зрения другого. 8. Участво-

вать в работе группы, распре-

делять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

 

2.2.3. Интеграция метопредметных и предметных требований как механизм конструирования современного процесса образо-

вания  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов посредством УМК «Школа России» Формирование уни-

версальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требова-

ния к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предме-

тов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития уча-

щихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование УУД:  

✓ Коммуникативных умений, 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; извле-

кать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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✓ Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;  

✓ Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опре-

деленные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные Жизненное самоопреде-

ление 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Смыслообразование Нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Мате-

матика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные об-

щеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в письмен-

ную) 

смысловое чтение, произ-

вольные и осознанные 

устные и письменные вы-

сказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источни-

ков информации 

познавательные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:  

✓ УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 

➢ коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

➢ познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

➢ личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

➢ регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

✓ Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

✓ Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса 

с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

✓ Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах изучения темы. 
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✓ Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому пред-

мету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

✓ Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, который является процессуальным спо-

собом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

✓ Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их дости-

жения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение сле-

дующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

✓ Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российско-

го общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

✓ Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

✓ Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Рос-

сия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают 

Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной го-

род», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., 

а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

 В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о за-

щитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образ-
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ности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечатель-

ностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны – о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветера-

нам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художе-

ственных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной куль-

туры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблема-

тики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных зада-

ний и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и ис-

тории изучаемых стран. 

 Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обы-

чаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник со-

держит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 

на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение сле-

дующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках 

русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основ-

ные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В нача-

ле каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по 

теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и име-

ющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать по-

знавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 

план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему зада-

ний, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание кото-

рых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморе-

гуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные во-

просы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который пред-

ставлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и про-

ектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий твор-

ческого и поискового характера, например, предлагающих: 

✓ продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определённому правилу; 

✓  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

✓ провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, про-

водить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс.  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» конструируются учителем на осно-

вании следующих общих подходов: 

✓ Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача состоит из ин-

формационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

✓ Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и 

объективными, они должны быть: 

➢ составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

➢ сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих 

УУД; 

➢ избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

➢ многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор необходимой страте-

гии; 

➢ «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её усло-

вий.  

Типовые задачи формирования УУД Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформи-

рованности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  
✓ показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса лич-

ностных регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

✓ учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может быть рас-

смотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регуля-

тивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет исполь-

зовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

✓ учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий 

и их значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор мо-

дельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

✓ возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и ко-

личественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных учебных действий: 

✓ личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; 

✓ действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 
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✓ регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

✓ познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

✓ коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного содержания и условий деятель-

ности.  

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина) 2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на вопросы) 4.Методика выявления 

характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого распределения, взаимопомощи, вза-

имоуважения 6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях ро-

дителей и детей 7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществле-

ние учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно и письменно) 2.Пробы на 

внимание 3.Графические диктанты 

   

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, ин-

формационные, логические 

1.Задания на формирование логического мышления (сравнение, обоб-

щение, классификация, анализ, синтез) 2.Пробы на определение коли-

чества, качества. 3.Развитие поискового планирования 4.Приёмы ре-

шения задач 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман), «Совместная сортировка» (Бурменская) 3.Коммуникация 

как предпосылка интериоризации («Узор под диктовку», «Дорога к 

дому») 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий на основе результатов психологического мониторинга 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

✓ участие в проектах; 

✓ подведение итогов урока; 

✓ творческие задания; 
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✓ зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

✓ мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  самооценка события, происшествия; 

✓ дневники достижений и др.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

✓ «найди отличия» (можно задать их количество); 

✓ «на что похоже?»; 

✓ поиск лишнего; 

✓ «лабиринты»; 

✓ Упорядочивание; 

✓ «цепочки»; 

✓ хитроумные решения; 

✓ составление схем-опор; 

✓ работа с разного вида таблицами;  составление и распознавание диаграмм; 

✓ работа со словарями; 

✓ мнемотурнир; 

✓ «пластилин».  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

✓ «преднамеренные ошибки»; 

✓ поиск информации в предложенных источниках; 

✓ взаимоконтроль; 

✓ взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

✓ диспут; 

✓ заучивание материала наизусть в классе; 

✓ «ищу ошибки»; 

✓ КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды за-

даний: 

✓ составь задание партнеру; 

✓ отзыв на работу товарища; 

✓ групповая работа по составлению кроссворда; 

✓ магнитофонный опрос; 

✓ «отгадай, о ком говорим»; 

✓ диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

✓ Ривин-методика; 

✓ «подготовь рассказ...»,  
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✓ «опиши устно...»,  

✓ «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям психо-

логически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому 

себе».  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения  

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

иих выполнение.  

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и ана-

лизировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действи-

ем моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты.  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития позна-

вательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу ум-

ственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебноис-

следовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в боль-

шей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 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. Обучающийся выступает в роли субъекта образователь-

ной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ста-

вит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследова-

ний и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых 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, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

К общим в структуре учебников УМК «Школа России» относится раздел «Наши проекты», который наряду с формированием регуля-

тивных умений, решает ряд других важных задач развития младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию успешности вне за-

висимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и взрослыми, дает опыт социализации, повышает позна-

вательную мотивацию, учит доводить до завершения начатое дело.  

Системная работа с проектами позволит педагогам методом наблюдения определить проблемы и достижения обучающихся на пред-

метном, метапредметном и личностном уровнях, в течение четырех лет обучения мониторировать результаты и определять стратегию обра-

зовательной деятельности. Кроме того, для учителя важно учесть, что работу с проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. 

Для реализации этой идеи авторы представили тематику и содержание учебных проектов в методических пособиях.  

Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены авторами в учебники «Школы России» с учетом двух важных 

аспектов: 

✓ во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития универсальных учебных действий на основе ка-

чественно усвоенных или усваиваемых знаний обучающимися; 

✓ во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня достижений требований ФГОС к выпускникам 

начальной школы (Групповой проект – одна из форм диагностики достижений требований к образовательным результатам по 

окончанию обучения в начальной школе).  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 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.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспери-

ментировать, 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 качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме форму-
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лировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически 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. Условия, обеспечивающие развитие универ-

сальных учебных действий у обучающихся.  

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, становится средством формирования универсаль-

ных учебных действий при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

✓ использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систе-

матизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

✓ соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

✓ осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) 

– индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

✓ организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их 

учебной самостоятельности; 

✓ эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных действий в началь-

ном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.  

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной инфор-

мационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и форми-

рование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа формирования УУД на уровне НОО широ-

ко применяться при оценке сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование информацион-

но-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. В ИКТ-

компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на уроках информатики и на отдельных учебных пред-

метах (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию УУД 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 317 
 

 

УУД Формируемое умение 

личностные 

 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

регулятивные 

 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

познавательные  • поиск информации; • фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; • структурирование 

информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; • создание простых ги-

пермедиасообщений; • построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используют-

ся:  обмен гипермедиасообщениями;  

✓ выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

✓ фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

✓ общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ-

ных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание фа-

культативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

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

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Вы-

полнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и па-

пок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. За-

пись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов.  

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

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

новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, зву-

ка, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фраг-

мента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация). Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного со-

общения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках.  

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диа-

логе с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Кол-

лективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов об-

суждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и про-

цессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельно-

сти и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабора-

торий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются:  
✓ естественная мотивация, цель обучения; 

✓ встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

✓  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

✓ формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профес-

сиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на до-
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стижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах, но основное ме-

сто в формировании ИКТ-компетентности принадлежит учебному предмету «Информатика».  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Предмет Разделы ИКТ-компетентности 

«Русский 

язык»  

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное 

чтение»  

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ со-

держания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда 

в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письмен-

ная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный 

язык»  

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); язык» выступление с сообщением. Создание небольшо-

го текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудиои видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Ис-

пользование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика 

и информати-

ка»  

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, началь-

ный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информа-

ции. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построе-

ние, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий 

мир»  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществ-

ление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск допол-

нительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компью-

тера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология»  Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Пер-

воначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; со-

хранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 
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электронными ресурсами. 

«Искусство»  «Искусство» Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редак-

тирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, из-

менение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собран-

ных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Прочие условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе Учитель знает и понимает: 

✓ важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

✓ сущность и виды универсальных учебных действий;  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: 

✓ отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

✓ использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

✓ привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 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 образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной об-

разовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-

ния.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматри-

ваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предпо-

лагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-

ношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность ре-

гуляции поведения и деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформиро-



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 321 
 

ванность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познава-

тельных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ре-

бёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отноше-

ния к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выра-

жается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражени-

ем личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка при-

нять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, вообра-

жения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере-

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способ-

ность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформиро-

ванность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщаю-

щей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретиче-

ской позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, осно-

вывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, спо-

собности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в со-

ответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образова-

ния с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега-

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

✓ необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

✓ совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переори-

ентацией 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 ин-

теллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

✓ недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к пла-

нируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формиро-

ванием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования Организация преемственности 

осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию, от основного к среднему полному образованию.  

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обуча-

ющихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

✓ принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

✓ четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

✓ целенаправленной по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, ре-

чевые, регулятивные, общеучебные деятельности, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приори-

тет непрерывного образования – формирование умения учиться. В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения.  

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития УУД 

 (начальная школа) 

Значение для обучения  

(основная школа) 

Личностные действия - смысло- Адекватная школьная мотивация Мотивация Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адек-
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образование - самоопределение 

Регулятивные действия  

достижения Развитие основ гражданской 

идентичности Рефлексивная адекватная са-

мооценка  

ватная оценка учащимся границ «знания и незнания» 

Достаточно высокая самоэффективность в форме при-

нятия учебной цели и работы над ее достижением 

Регулятивные, личностные, по-

знавательные, коммуникативные 

действия  

Функционально-структурная сформирован-

ность учебной деятельности Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, воображения  

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для дальнейшего перехода к са-

мообразованию 

Коммуникативные, регулятив-

ные действия  

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового уровня обобщения 

Коммуникативные, регулятив-

ные действия  

Рефлексия – осознание учащимся содержа-

ния, последовательности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность учебных действий 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД Система оценки в сфере УУД включает 

в себя следующие принципы и характеристики:  

✓ систематичность сбора и анализа информации; 

✓ совокупность показателей и индикаторов оценивания информативна для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

✓ доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

✓ универсальное учебное действие не сформировано;  

✓ учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом; 

✓ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач; 

✓ адекватный перенос учебных действий;  самостоятельное построение учебных целей; 

✓ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» является уровневой (определяются уровни 

владения универсальными учебными действиями).  

Диагностика сформированности УУД. Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные универсаль-

ные учебные действия и 

его личностные результа-

ты (показатели развития) 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задания Предшкольная 

ступень образования (6,5–7 

лет) 

Типовые диагностические 

задания Начально е обра-

зование (10,5–11 лет) 

 

Внутренняя позиция школь-

ника 

✓ положительное отношение к школе; 

✓ чувство необходимости учения; 

✓ предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

✓ адекватное содержательное представление о 

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) (Нежнова 

Т.А. Эльконин Д.Б. Венгер 

А.Л.) 
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Личностные универсаль-

ные учебные действия и 

его личностные результа-

ты (показатели развития) 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задания Предшкольная 

ступень образования (6,5–7 

лет) 

Типовые диагностические 

задания Начально е обра-

зование (10,5–11 лет) 

 

школе; 

✓ предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

✓ предпочтение социального способа оценки сво-

их знаний – отметки дошкольным способам по-

ощрения (сладости, подарки) 

Самооценка дифференциро-

ванность, рефлективность 

регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

✓ широта диапазона оценок; 

✓ обобщенность категорий оценок; 

✓ представленность в Я-концепции социальной 

роли ученика. Рефлексивность 

✓ как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

✓ осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик» 

Регулятивный компонент: 

✓ способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

  

Смыслообразование 

Мотивация учебной дея-

тельности 

✓ Сформированность познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

✓ интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

✓ сформированность социальных мотивов; 

✓ стремление выполнять социальнозначимую и 

социально-оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

✓ сформированность учебных мотивов стремле-

ние к самоизменению – приобретению новых 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» (модифи-

цированный вариант) (Неж-

нова Т.А. Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала выраженности учеб-

но-познавательного интере-

са (по Ксензовой Г.Ю.) 

Опросник мотивации 
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Личностные универсаль-

ные учебные действия и 

его личностные результа-

ты (показатели развития) 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задания Предшкольная 

ступень образования (6,5–7 

лет) 

Типовые диагностические 

задания Начально е обра-

зование (10,5–11 лет) 

 

знаний и умений; 

✓ установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью  

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по следующим типовым задачам  

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка 

Действие нравственноэтическо-

го оценивания 

Основные критерии оценива-

ния 

Задания для предшкольной 

стадии 

Задания для начальной шко-

лы 

 

1. Выделение морального содер-

жания ситуации наруше-

ние/следование моральной  

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого распреде-

ления, взаимопомощи, правдиво-

сти) 

«Раздели игрушки» (норма спра-

ведливого распределения) 

После уроков (норма взаимопо-

мощи) 

2. Дифференциация конвенцио-

нальных и моральных норм 

Ребенок понимает, что наруше-

ние моральных норм оценивается 

как более серьезное и недопусти-

мое, по сравнению с конвенцио-

нальными 

 Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы 

на основе децентрации 

Учет ребенком объективных по-

следствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учет чувств и 

эмоций субъекта при нарушении 

норма. Принятие решения на ос-

нове соотнесения нескольких мо-

ральных норм 

Разбитая чашка (модификация 

задачи Ж. Пиаже) (учет мотивов 

героев) «Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

«Булочка» (модификация задачи 

Ж.Пиаже) (координация трех 

норм – ответственности, спра-

ведливого распределения, взаи-

мопомощи) и учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения мораль-

ной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень  Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформированности 

Отсутствие цели  Предъявляемое требование осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные целитребования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не может выделить промежу-

точные цели, нуждается в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или сделал 

Принятие практиче-

ской задачи 

Принимает и выполняет только практические задачи (но 

не теоретические), в теоретических задачах не ориенти-

руется 

Осознает, что надо делать в процессе решения практиче-

ской задачи; в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

Переопределение по-

знавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только практические задачи, в 

теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных действий 

Принятие познава-

тельной цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при выпол-

нении учебных действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется требование познава-

тельной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может дать отчет о своих действи-

ях после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей, самостоя-

тельно формулирует познавательную цель и строит дей-

ствие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу объ-

ясняет отсутствие адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного способа 

Самостоятельная по-

становка учебных це-

лей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, вы-

ходя за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная деятель-

ность приобретает форму активного исследования спосо-

бов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточ-

ная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию  
Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля  Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к исправленным ошиб-

кам в своих работах и не замечает ошибок других учеников 
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Контроль на уровне 

непроизвольного вни-

мания  

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий  

Действуя неосознанно, предугадывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки исправляет неуверенно, в малозна-

комых действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциаль ный кон-

троль на уровне произ-

вольного внимания 

Ученик осознает правило контроля, но одно-

временное выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик исправ-

ляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить ошибки, в многократно повто-

ренных действиях ошибок не допускает 

Актуальный контроль 

на уровне произвольно 

го внимания 

В процессе выполнения действия ученик ори-

ентируется на правило контроля и успешно ис-

пользует его в процессе решения задач, почти 

не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс ре-

шения задачи другими учениками, при решении новой задачи не 

может скорректировать правило контроля новым условиям 

Потенциальный ре-

флексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя об-

наруживает неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя не может обнаружить несоот-

ветствие усвоенного способа действия новым условиям 

Актуальный рефлек-

сивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вы-

званные несоответствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вносит корректи-

вы 

Контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки  Ученик не умеет, не пытается и не испытывает по-

требности в оценке своих действий – ни самостоя-

тельной, ни по просьбе учителя  

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает 

ее некритически (даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не может оценить 

свои силы относительно решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспек-

тивная оценка  

Умеет самостоятельно оценить свои действия и со-

держательно обосновать правильность или оши-

бочность результата, соотнося его со схемой дей-

ствия  

Критически относится к отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей перед решением новой за-

дачи и не пытается этого делать; может оценить дей-

ствия других учеников 

Неадекватная прогно-

стическая оценка  

Приступая к решению новой задачи, пытается оце-

нить свои возможности относительно ее решения, 

однако при этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность изменения из-

вестных ему способов действия  

Свободно и аргументированно оценивает уже решенные 

им задачи, пытается оценивать свои возможности в ре-

шении новых задач, часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения задачи 
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Потенциально адек-

ватная прогностиче-

ская оценка  

Приступая к решению новой задачи, может с по-

мощью учителя оценить свои возможности в ее ре-

шении, учитывая изменения известных ему спосо-

бов действий  

Может с помощью учителя обосновать свою возмож-

ность или невозможность решить стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ известных ему способов дей-

ствия; делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оцен-

ка  

Приступая к решению новой задачи, может само-

стоятельно оценить свои возможности в ее реше-

нии, учитывая изменения известных способов дей-

ствия  

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи 

свои силы, исходя из четкого осознания усвоенных спо-

собов и их вариаций, а также границ их применения 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информа-

ции от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями эффективно-

сти работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

Циклограмма мероприятий 

УУД  Характеристика 

УУД  

Инструментарий  Методы  Периодич-

ность про-

ведения 

Самопознание и само-

определение  

Самооценка  Тест на определение самооценки «Лесенка»  Тестирование  1 раз в год 

Смыслообразование  Мотивация  Анкета для первоклассников по оценке уровня школь-

ной мотивации. Приложение Опросник мотивации 

Тестирование  1 раз в год 

Нравственно-этическая 

ориентация  

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» Мето-

дика «Незаконченные предложения»  

Анкетирование  1 раз в год 

Регулятивные УУД  Контроль  Рисование по точкам Корректурная проба  Тестирование  1 раз в год 

Познавательные УУД  Логические УУД  Сравни картинки Выделение существенных признаков 

Логические закономерности Исследование словесно-

логического мышления  

Тестирование  1 раз в год 

Коммуниникативные 

УУД  

 «Рукавички»  

«Левая и правая сторона»  

«Узор под диктовку»  

«Совместная сортировка»  

Тестирование  

Беседа  

Тестирование  

Тестирование  

1 раз в год 

Организация мониторинга в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Бугровский центр образования № 3» 

Объектом мониторинга является индивидуальный прогресс обучающихся связанный с формированием у них УУД.  
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Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор Учреждения. Периодичность мониторинга устанавливается Учре-

ждением, она обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

обучающихся и не нарушает ход образовательного процесса. (Тестирование обучающихся на уровне НОО проводится не реже, чем два раза 

в год). Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование 

можно проводить индивидуально и одновременно с учащимися всего класса.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания детей.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные работы. Наблюдения. Анкеты Личностные. Регулятивные. Познавательные 

Коммуникативные. 

Психолог Психологический мониторинг. Карты развития Личностные. Регу-

лятивные. Коммуникативные Педагоги дополнительного образо-

вания Наблюдение 

Личностные. Регулятивные. Познавательные. 

Коммуникативные. 

Заместитель директора Комплексные контрольные работы. Наблюдения Анкеты  Личностные. Регулятивные. Познавательные. 

Коммуникативные. 

Ученики, родители  Портфолио Личностные. Регулятивные. Познавательные. 

Коммуникативные. 

 

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания находится в приложении № 13.  

Календарный план воспитательной работы приложение № 14. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план НОО 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО (далее - Федеральный учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет учебных курсов, обес-
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печивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и спо-

собностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками об-

разовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребно-

стей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть ис-

пользовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по вы-

бору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствова-

нии, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образова-

тельной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, про-

ведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в обра-

зовательной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования определяет МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов федерального учебного плана: 

✓ для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная и 6-дневная учебная неделя), вари-

анты 1 и 2; 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный план (часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений) предусматривает время: 

✓ на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов; 

✓ на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, обес-

печивающих различные интересы обучающихся, проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с са-

нитарно-гигиеническими требованиями).  

В рамках предметных областей учебный план МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» определяет следующий порядок последователь-

ность изучения учебных предметов в 1-4 классах:  

Русский язык. Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Изучение русского языка на 

уровне НОО направлено на достижение следующих целей:  

✓ развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями обще-

ния;  

✓ воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

✓ пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; освоение первоначальных 

знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

✓ овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

✓ овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Литературное чтение. Изучение литературного чтения на уровне НОО направлено на достижение следующих целей: 

✓ формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к творческой деятель-

ности; 

✓ формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа); 
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✓ знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

Иностранный язык (английский язык). Изучение иностранного языка (английского) направлено на достижение следующих целей: 

✓ формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;  

✓ элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

✓ мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; освоение элементарных лингвистических представлений, доступ-

ных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. При проведении 

занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы.  

Математика. Изучение математики на уровне НОО направлено на достижение следующих целей: 

✓ развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навы-

ков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования; освоение основ матема-

тических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

✓ воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Окружающий мир. Учебный предмет является интегрированным и соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и систем-

ного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

✓ обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; формирование умения учиться; 

✓ понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и ре-

зультата учебных действий; 

✓ психическое и социальное развитие ребенка. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового об-

раза жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения.  

Музыка. Изобразительное искусство. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия ми-

ра, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая куль-

тура обучающегося, способность понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой про-

дуктивной деятельности. Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

✓ развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

✓ овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности; 

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

✓ нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре.  

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей: 

✓ развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 333 
 

✓ формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нор-

мами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

✓ формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-

временности России; 

✓ об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

✓ осознание ценности человеческой жизни;  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России; 

✓ становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обуча-

ющихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой груп-

пе. При изучении учебного предмета оценка достижений обучающихся осуществляется на безотметочной основе.   

Технология. Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

✓ формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развитие творчества, что со-

здает предпосылки для более успешной социализации личности; 

✓ возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.  

Физическая культура. Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:  

✓ укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обуча-

ющихся; 

✓ развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 

✓ овладение общеразвивающими и корректирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного 

дня, активного отдыха и досуга; 

✓ воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в 

учебной и игровой деятельности.  

Учебные курсы: 

Основы информатики. Изучение основ информатики на уровне НОО направлено на достижение следующих целей: 

✓ создание прочного фундамента для последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной дея-

тельностью; 

✓ освоение опорных знаний и умений, развитие способности к сотрудничеству и рефлексии; 

✓ формирование целостного и системного представления о мире информации, об общности информационных процессов в живой 

природе, обществе, технике (получение первичных представлений об информационной деятельности человека); 

✓ освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (направлен на продолжение образования, к 

активному использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих программ, 
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электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении творческих и иных проектных ра-

бот). 

Основы каллиграфии. 

Целью курса является овладение первоклассниками умением писать каллиграфическим почерком.  

Задачи: 

✓ развивать моторику руки ребенка; 

✓ формировать навык письма букв и их соединений; 

✓ формировать универсальные учебные действия, необходимые в дальнейшем обучении грамоте в букварный и послебукварный 

периоды; 

✓ воспитывать аккуратность, уважительное отношение к читателю, стремление совершенствовать свой почерк. 

Промежуточная аттестация обучающихся МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» осуществляется в соответствии с Положением «О фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся» и является важным средством 

диагностики состояния образовательной деятельности, освоения обучающимися ООП НОО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».  

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов проводится по всем учебным предметам и курсам учебного плана по итогам 

учебного года в форме итоговых контрольных работ, кроме «Физической культуры». По учебному предмету «Физическая культура» проме-

жуточная аттестация проводится в виде сдачи спортивных нормативов или творческой работы в зависимости от группы здоровья.  

Если обучающийся является ребенком инвалидом, имеет ОВЗ, или если он в течение учебного года был освобожден по состоянию здо-

ровья от занятий физической культурой в объеме более 60% учебного времени, то в качестве промежуточной аттестации выполняется твор-

ческая работа. 

Текущая оценка достижений по курсам и модулям учебного плана, курсам внеурочной деятельности осуществляется на безотметочной 

основе, промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Класс  Учебные предметы  Форма проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам  

Курсы  Форма проведе-

ния промежуточ-

ной аттестации по 

курсам 

1 Математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

Комплексная контрольная работа Все кур-

сы и мо-

дули  

учебного 

плана 

Зачет 

1-4 Все учебные предметы 

учебного плана, за исклю-

чением учебного предмета 

«Физическая культура» 

Итоговая контрольная работа Все кур-

сы и мо-

дули  

учебного 

плана 

Зачет 

1-4 Физическая культура Спортивные нормативы – для обучающихся с 1 и 2 группой здоро-
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вья. Творческая работа (доклад, реферат, презентация по выбору 

ученика) – для обучающихся с 3-5 группой здоровья, обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся освобождённых по состоянию здоровья от заня-

тий физической культурой в объеме более 60% учебного времени в 

течение учебного года. 

  

Учебный  план 1-4 классы (недельный/годовой) 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Предметные области  Учебные предметы классы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ (по модулям) - - - 1/34 1/34 

Искусство  Искусство  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 20/660 22/748 22/748 23/782 70/2364 

 1 1 1 0 3/102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы Основы каллиграфии 1/33 0 0 0 1/33 

Основы информатики 0 1/34 1/34 0 2/68 

Всего часов 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действую-

щими санитарными правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23  
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Учебный план 1 классы (ступенчатый режим), недельный/годовой 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Предметные области  Учебные предметы классы Количество часов в неделю Всего 

Сентябрь- 

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/32 5/40 5/85 157 

Литературное чтение 3/24 4/32 4/68 124 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) - - - - 

Математика и информатика Математика  3/24 4/32 4/68 124 

Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 1/8 2/34 46 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ (модуль по выбору) - - - - 

Искусство  Искусство  0,25/2 1/8 1/17 27 

Музыка 1/8 1/8 1/17 33 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/34 66 

Итого 14/112 19/152 20/340 604 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/8 1/8 1/17 1/33 

Итого часов 15/120 20/160 21/357 637 

Учебные недели 8 8 17 33 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 15 20 21  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действую-

щими санитарными правилами и гигиеническими нормативами  

15 20 21  

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  и курса «Основы информатики» осуществляется  деление классов 

на группы. 

В МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» на уровне НОО 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требования-

ми к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Продолжительность урока составляет: 

✓ в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

✓ в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 минут; 

✓ в 2 - 4 классах - 40 минут. 

Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», в котором от-

ражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

✓ состав учебных предметов; 

✓ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам; 

✓ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

✓ максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

✓ план комплектования классов. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 

час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план на текущий учебный год – Приложение № 15 

 

3.2. Календарный учебный график МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учеб-

ного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

✓ I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

✓ II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);  

✓ III четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 2 - 4 классов);  

✓ IV четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

✓ по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

✓ по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

✓ дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 
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✓ по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

✓ по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших перемен (после 2,3,4 уроков) по 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учеб-

ных предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

✓ для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культу-

ры; 

✓ для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

✓ учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

✓ в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

✓ предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются 8:30 утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством обяза-

тельных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график текущего года – Приложение № 16 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обу-

чения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельно-

сти формируется МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 
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направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

✓ поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы НОО; 

✓ совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

✓ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

✓ повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельно-

сти с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

✓ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в кол-

лективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;  

✓ становление умений командной работы; 

✓ поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

✓ формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характери-

стики. При выборе направлений и отборе содержания обучения МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» учитывает: 

✓ особенности Школы (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

✓ результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

✓ возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной де-

ятельностью; 

✓ особенности информационно-образовательной среды МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», национальные и культурные особен-

ности Ленинградской области. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» ориентировалась на свои особенности функ-

ционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К орга-

низации внеурочной деятельности могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Обязательными для посещения являются внеурочные занятия: 

✓ «Разговоры о важном»; 

✓ «Основы информатики» 

Один час в неделю в 1 - 4 классах отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 
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мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведе-

ния, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Один час в неделю в 4 классах отводится на внеурочное занятие "Основы информатики". 

Внеурочные занятия «Основы информатики» направлены на получение первичных представлений об информационной деятельно-

сти человека, подготовка к ативному использованию учебных информационных ресурсов (фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 

программ, электронных справочников, энциклопедий) на учебных предметах при выполнении творческих и иных проектных работ, так же 

направлено на формирование первичных понятий об информационной деятельности человека; об организации общественно значимых ин-

формационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.); первичных понятий о нравственных и этических нормах работы с информацией; пер-

вичных представлений о компьютере, в том числе подготовка обучающихся к учебной деятельности, связанной с использованием информа-

ционных и коммуникационных технологий на учебных предметах, а так же продолжением изучения курса на уровне ООО. 

Основной формат внеурочных занятий "Основы информатики" – учебный курс направлен на изучение теоретических основ ин-

форматики и их применение на компьютерах и ноутбуках в кабинете информатике. При работе с полным классом, класс делится на под-

группы. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об орга-

низации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Внеурочные занятия «Вольная борьба» направлены на разностороннюю физическую подготовку обучающихся, знакомство с   осно-

вами техники вольной борьбы; развитие двигательных умений и навыков, укрепление здоровья, сохранения психического равновесия обу-

чающихся, помощь в адаптации в школьную жизнь. 

Внеурочные занятия «Баскетбол» направлены на формирование у обучающихся потребности в систематических занятиях физиче-

скими упражнениями, приобщение к здоровому образу жизни, формирование привычки заниматься физическим трудом. Воспитание чувства 

коллективизма, воли, целеустремленности, дисциплины. 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

Внеурочные занятия «Проектная деятельность» направлены на создание условий для активизации личностного потенциала обуча-

ющихся через организацию проектной деятельности. Формирование навыков делового общения в процессе работы над проектом.Развитие 

самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и саморазвитию. 

Внеурочные занятия «Мир вокруг нас» направлены на повышение экологической грамотности учащихся. Формирование навыков бе-

режного использования природных ресурсов, активной гуманной позиции школьников по отношению к природе. 

Внеурочные занятия «По Ленинградской области» направлены на формирование  у учащихся целостной картины окружающего мира, 

привитие любви к малой родине через знакомство младших школьников с духовным, культурно-историческим наследием и природно-

географическим богатством Ленинградской области; создание  условий для духовно-ценностной ориентации ребенка в окружающем мире 

через изучение и сохранение истории, природы и культуры родного края. 

Внеурочные занятия «Я и моя семья» направлены на создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 
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Формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отече-

ству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, куль-

туры диалогического общения и словесного творчества. 

Внеурочные занятия «Познавательный английский» направлены на знакомство с элементами традиционной детской англоязычной 

культуры. Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка. Развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии. 

Внеурочные занятия «Школа этикета» направлены на формирование у младших школьников коммуникативного поведения, которое 

соответствует принятым для определённой ситуации нормам и является эффективным. 

Внеурочные занятия «В мире книг» направлены на расширение читательского пространства, реализация дифференцированного обу-

чения и развитие индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитание ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи эмоцио-

нального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ организуется как система разнообразных творческих ма-

стерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становле-

нию умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Внеурочные занятия «Пластилинка» направлены на раскрытие творческого потенциала ребёнка посредством занятий художественной 

лепкой. Развитие художественно-творческой активности школьника. 

Внеурочные занятия «Волшебная палитра» направлены на приобщение учащихся к искусству через изобразительное творчество. 

Развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение 

Внеурочные занятия «Кукольный театр» направлены на знакомство учащихся с миром театра, формирование первоначального 

представления о “превращении и перевоплощении” как главном явлении театрального искусства. Воспитание и развитие понимающего, ум-

ного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. 

Внеурочные занятия «Магия творчества» направлены на знакомство обучающихся с культурными традициями предков, формиро-

вание основ целостной эстетической культуры и толерантности через познание народных традиций. Овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы с различными материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса. Формиро-

вание у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, уважения к людям труда. 

Внеурочные занятия «В мире красок и сказок» направлены на приобщение учащихся к искусству через изобразительное творчество, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Расширение читательского пространства, реализация дифференцированного обучения и развитие индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитание обучающегося-читателя. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представ-

ления обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 
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Внеурочные занятия «Занимательная информатика» направлены на знакомство младших школьников с компьютером. 

Формирование у младших школьников первоначальных представлений о свойствах информации. Воспитание интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности, этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ организуются через систему интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые при-

званы развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 

Внеурочные занятия «Умники и умницы» направлены на развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы разви-

вающих занятий.Создание условий необходимых для осознания собственных действий, самоконтроля, возможности дать отчет в выполняе-

мых шагах при решении задач любой трудности. 

Внеурочные занятия «Хочу все знать» направлены на создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. Разностороннее раскрытие индивидуальных способностей ребенка, развитие у де-

тей интереса к различным видам деятельности, развитие желания активно участвовать в практической деятельности, умения самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

Внеурочные занятия «Финансовая грамотность» направлены на формирование начальных представлений об окружающих эконо-

мических условиях жизни и деятельности людей, развитие основ потребительской культуры. Способствование освоению на информацион-

ном и эмпирическом уровне новых социальных ролей, таких как «покупатель», «потребитель», и функций, их характеризующих. 

"УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Внеурочные занятия «Занимательная грамматика» направлены на пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной работе 

над познанием родного языка, развитие мотивации к изучению русского языка, обогащение  словарного запаса. 

Внеурочные занятия «Каллиграфия» направлены на формирование графически правильного, чёткого, достаточного скорого письма. 

Повышение интеллектуального уровня учащихся при изучении истории развития русского алфавита. Воспитание чувства уважения к рус-

скому языку, истории нашей Родины, патриотизма. 

Внеурочные занятия «Юный математик» направлены на формирование у учащихся логического мышления посредством освоения 

основ содержания математической деятельности. 

Внеурочные занятия «Безопасное детство» направлены на формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию учащегося. Формирование социального опыта школьника, воспитание правильного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

Внеурочные занятия «Колесо безопасности» направлены на формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры без-

опасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной 

жизни. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

✓ целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 

✓ преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практи-
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ческой деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

✓ учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

✓ использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» на уровне НОО: 

✓ учебные курсы и факультативы; 

✓ художественные, музыкальные и спортивные студии; 

✓ соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

✓ общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В 

этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» принимают участие все педагогические работники 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагог, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели 

ГПД, библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих ин-

тересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» выполняет заместитель дирек-

тора по УВР курирующий НОО. 

Основные направления внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

✓ "Основы самопознания".Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

✓ "Движение есть жизнь!". Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активно-

сти и двигательных навыков. Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

Проектно-исследовательская деятельность. Возможные темы проектов: 

✓ "История родного края". Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с разны-

ми источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к "малой Родине". Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

"Достопримечательности родного края". 

✓ История письменности в России: от Древней Руси до современности. Цель: развитие общей культуры обучающихся; расшире-

ние знаний об истории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг 

до современных электронных книг); углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познаватель-

ной и проектной деятельности. Форма организации: факультатив "История письменности в России: от Древней Руси до совре-

менности"; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например, "На чем писали в Древней Руси", "Берестяные 

грамоты и современные sms-сообщения: в чем сходство и различия", "Первый русский букварь", "Русские летописи" и другие. 
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✓ Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края. Цель: углубление знаний и представлений о соче-

тании химического и биологического состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследова-

тельской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответ-

ственного отношения к природе. Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

✓ Мир шахмат. Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать 

различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы "Юные шахматисты". 

Коммуникативная деятельность. 

✓ Создаем классный литературный журнал. Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотно-

сти, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. Форма организа-

ции: творческая студия "Создаем классный литературный журнал", создание ежеквартального журнала класса, сбор литератур-

ного материала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

✓ Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми. Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития че-

ловека речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, 

развитие языковой интуиции. Форма организации: дискуссионный клуб. 

✓ "Хочу быть писателем". Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать собствен-

ные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей - выдающихся представителей детской литера-

туры; становление аналитической и творческой деятельности участников. Форма организации: литературный кружок, встречи с 

писателями, дискуссионный клуб ("Темы и жанры детской литературы"); 

✓ Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. Цель: совершенствование читательской грамотности обучающих-

ся, формирование текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристические буклеты; про-

граммы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тек-

сты. Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система практических занятий). 

✓ Говорить нельзя молчать! Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение внимания к пере-

даче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную 

интонацию. Форма организации: учебный курс - факультатив. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

✓ Рукотворный мир. Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать пред-

меты своими руками с использованием природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, 

воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творче-

ство", "Куклы своими руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 

✓ Ритмика. Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку; способность к им-

провизации и творчеству. Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, постановка концерт-

ных номеров. 
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✓ Школьный театр "Путешествие в сказку". Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к театрально-

му искусству и театрализованной деятельности. Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

✓ Выразительное чтение. Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного 

чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жан-

ров.Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

✓ Искусство иллюстрации. Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной деятельности, 

желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. Форма организации: 

творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

✓ В мире музыкальных звуков. Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, про-

изведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания 

музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. Форма организации: музыкальный 

салон; концертные программы, хоровая студия, студия народных инструментов. 

Информационная культура. 

✓ Мои помощники - словари. Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах современных словарей 

(например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистиче-

ских терминов, мифологический, философский, психологический и другое - по выбору педагога); знакомство с малоизвестными 

младшим школьникам словарями русского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, 

словарь русских личных имен, словарь-справочник "Прописная или строчная" и другое (по выбору педагога); совершенствова-

ние навыка поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). Форма организации: учебный курс - 

факультатив. 

✓ Моя информационная культура. Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, 

наушников и других технических устройств. 

Интеллектуальные марафоны. Возможные темы марафонов: 

✓ Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла. Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна-

руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. Форма организации: дискуссионный клуб, меро-

приятия-соревнования. 

✓ Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к 

его изучению, формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие способности работать в условиях командных со-

ревнований. Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

✓ Заповедники России. Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории возникнове-

ния заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 
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✓ Я - путешественник (Путешествуем по России, миру). Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географической карте; развитие навыков работы в условиях 

командных соревнований. Форма организации: игры-путешествия, видеоэкскурсии соревновательной направленности. 

"Учение с увлечением!": 

✓ Читаю в поисках смысла. Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка учащихся, испытыва-

ющих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредмет-

ным результатом. Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

✓ Легко ли писать без ошибок? Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. Форма организации: учеб-

ный курс - факультатив по разделу "Орфография"; учебная лаборатория; 

✓ Мой друг - иностранный язык. Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, испы-

тывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным языком в современном мире, углуб-

ление интереса к его изучению. Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

Программы курсов внеурочной деятельности (КВД) на текущий учебный год в приложениях к ООП НОО (Нумерация приложений 

КВД начинается с единицы) 

 

3.4.Система условий реализации программы начального общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержании приказа Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с изменениями) и требованиями про-

фессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)".   

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:  

✓ характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

✓ описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей;  

✓ описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;  

✓ описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение  

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определен-

ных основной образовательной программой начального общего образования Школы.  

Должность Количество 

сотрудников 

(требуется/ 

Уровень квалификации (требования/ фактический уровень) 
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имеется) 

Директор 

ОО  

1/1 Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

директора 

5/5 Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное образование в области госу-

дарственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Учитель  23/23 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог ор-

ганизатор  

1/1  Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к стажу работы.  

Соответствует 

Педагог-

психолог 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению под-

готовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-

библиоте-

карь 

1/1 Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) образование без предъявле-

ния требований к стажу работы 

Соответствует 

Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное про-

Соответствует 
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фессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 

Одним из обязательных требований реализации ООП НОО является психолого-педагогические условия.  

В МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО  № 3», психолого–педагогические условия обеспечивают в соответствии со штатным расписанием и 

должностными инструкциями – учителя предметники, социальный педагог, педагог – психолог, классные руководители.  

Психолого-педагогические условия в Учреждении обеспечивают: 

✓ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных обра-

зовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

✓ учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

✓ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

✓ дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

✓ мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

✓ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диа-

гностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными направлениями работы психолого–педагогической службы являются: 

✓ диагностика результативности ООП НОО; 

✓ изучение уровня сформированности УУД;  

✓ диагностика личностного развития; 

✓ психологическое просвещение; 

✓ психологическая коррекционно – развивающая работа; 

✓ консультативная деятельность. 

 

Краткая характеристика направлений деятельности специалистов по созданию  

психолого-педагогических условий в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО  № 3» 

Специалист  Диагностическая деятель-

ность  

Коррекционно-

развивающая деятель-

ность  

Консультативная деятель-

ность  

Информационно-

просветительская дея-

тельность 
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Специалист  Диагностическая деятель-

ность  

Коррекционно-

развивающая деятель-

ность  

Консультативная деятель-

ность  

Информационно-

просветительская дея-

тельность 

Педагог – 

психолог 

Изучение развития эмоциональ-

но – волевой, познавательной 

сферы обучающегося, личност-

ных особенностей, отслежива-

ние психологического развития 

обучающихся в определенные 

периоды обучения и по запросу  

Организация и проведение 

групповых, индивидульных 

занятий, направленных на 

коррекцию и преодоление 

трудностей в учебной, по-

знавательной деятельности  

Коррекционно – развивающая 

и консультативная работа с 

отдельными обучающимися, 

классом по итогам диагности-

ки. Сотрудничество с другими 

специалистами, включенными 

в работу с обучающимися 

Проведение просвети-

тельской деятельности 

(лекции, беседы, встречи) 

с родителями (законными 

представителями), обуча-

ющимися и педагогами 

Учитель Определение зоны ближайшего 

развития обучающегося, выяв-

ление его резервных возможно-

стей, системный разносторон-

ний контроль за уровнем и ди-

намикой развития обучающего-

ся  

Выбор оптимальных мето-

дов и приемов обучения, 

развития и совершенствова-

ния универсальных учебных 

действий. Реализация ком-

плексной системы меропри-

ятий по социальной адапта-

ции и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Коррекционно – развивающая 

работа с отдельными обучаю-

щимися, с классом по итогам 

диагностики, сотрудничество с 

другими специалистами, 

включенными в работу с дан-

ными обучающимися. 

Проведение просвети-

тельской деятельности 

(лекции, беседы, встречи) 

с родителями (законными 

представителями), обуча-

ющимися и педагогами 

Классный 

руководитель 

Системный разносторонний 

контроль за уровнем и динами-

кой развития обучающегося, 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося  

Реализация комплексной 

системы мероприятий по 

социальной адаптации и 

профессиональной ориента-

ции обучающихся 

Коррекционно – развивающая 

и консультативная работа с 

отдальными обучающимися, 

классом по итогам диагности-

ки, сотрудничество с другими 

специалистами, включенными 

в работу с обучающимися 

Проведение просвети-

тельской деятельности 

(лекции, беседы, встречи) 

с родителями (законными 

представителями), обуча-

ющимися и педагогами 

Социальный 

педагог 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающихся  

Реализация комплексной 

системы мероприятий по 

социальной адаптации обу-

чающихся  

Коррекционно – развивающая 

работа с отдельными обучаю-

щимися, с классом по итогам 

диагностики, сотрудничество с 

другими специалистами, 

включенными в работу с дан-

ными обучающимися. 

Проведение просвети-

тельской деятельности 

(лекции, беседы, встречи) 

с родителями (законными 

представителями), обуча-

ющимися и педагогами 

Заместитель Изучение запроса, определение Проведение педсовета, со- Согласование и координация Проведение просвети-
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Специалист  Диагностическая деятель-

ность  

Коррекционно-

развивающая деятель-

ность  

Консультативная деятель-

ность  

Информационно-

просветительская дея-

тельность 

директора по 

УВР 

его содержания, определение 

круга лиц, необходимых для 

решения данного вопроса  

вещаний при директоре, 

участие в работе школьного 

ПМПк 

психолого – педагогического 

воздействия на обучающихся 

тельской деятельности 

(лекции, беседы, встречи) 

с родителями (законными 

представителями), обуча-

ющимися и педагогами 

  

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

Финансовые условия реализации ООП НОО:  

✓ обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

✓ обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

✓ отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а так-

же механизм их формирования. 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

✓ расходы на оплату труда работников образовательного Учреждения: оплата труда производится по новой системе оплаты труда. 

Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образова-

тельной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровня обучения, численности обучающихся в классах по состоянию 

на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повы-

шающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги (на основании Постановления Прави-

тельства Ленинградской области от 15 июня 2011 года n173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в государ-

ственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области 

по видам экономической деятельности (с изменениями на 16 сентября 2019 года))  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образова-

тельных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специаль-

ных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающих-

ся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся).  
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Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном за-

дании по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения ра-

бот) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осу-

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализа-

цию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требовани-

ями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Учреждения заключается в определении стои-

мости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в Учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализа-

ции ООП в учреждениях Ленинградской области (на основании постановления Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2013 

года № 523 «Об утверждении порядков расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных обра-

зовательных организаций Ленинградской области (с изменениями на 16 сентября 2019 года)) в расчёте на одного обучающегося в год, опре-

деляемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норма-

тив покрывает следующие расходы на год: 

✓ оплату труда работников МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», с учётом отчислений;  

✓ 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 образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировоч-

ные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

✓ межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

✓ внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

✓ образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до Учреждения бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 
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✓ не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью Учреждения); 

✓ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муни-

ципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Учрежде-

ние) и Учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываться затраты рабочего времени педаго-

гических работников Учреждения 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 Учреждения осуществляется в пределах объёма средств МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете Учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

✓ фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется Учреждением самостоя-

тельно; 

✓ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работни-

ков, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала Учреждения; 

✓ рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно Учрежде-

нием; 

✓ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей 

части и специальной части; 

✓ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МОБУ «СОШ «Буг-

ровский ЦО № 3» и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и по-

казатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них 

включаются:  

✓ динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

✓ использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; 

✓ участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  повышение уровня профессионального 

мастерства.  

Учреждение самостоятельно определяет: 
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✓ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

✓  соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

✓ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными норма-

тивными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации ООП НОО 

Учреждение:  

✓ проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

✓ устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требова-

ний к условиям реализации ООП; 

✓ определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

✓ соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта уровне НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

✓ определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в ООП 

НОО (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика вве-

дения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда ра-

ботников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государствен-

ных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утвер-

ждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедре-

ния ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

✓ разрабатывает финансовый механизм интеграции между Учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

➢ на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов по различным направлениям внеурочной 

деятельности и программ дополнительного образования на базе МОБУ «СОШ Бугровский ЦО № 3» (учреждения допол-

нительного образования, клуба, спортивного комплекса);  

➢ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию в МОБУ «СОШ 

Бугровский ЦО № 3»  широкого спектра программ дополнительного образования.  

 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разно-

образных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образователь-

ных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

✓ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; - информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

✓ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

✓ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

✓ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

✓ в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в естественнонаучной деятельности;  

✓ при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

✓ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

✓ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной дея-

тельности; 

✓ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиоза-

писи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;  

✓ редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

✓ записи и обработки и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности;  

✓ переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

✓ создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

✓ создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

✓ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоя-

тельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

✓ выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

✓ вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

✓ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипер-медиа-сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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✓ поиска и получения информации; 

✓ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах);  

✓ вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

✓ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

✓ создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

✓ включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-

зованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  

✓ виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естествен-

нонаучных объектов и явлений; 

✓ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных ин-

струментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 

✓ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

✓ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избран-

ных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, инфор-

мационных и коммуникационных технологиях); 

✓ конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием кон-

структоров, управления объектами, программирования; 

✓ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

✓ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно--

образовательной среде образовательной организации; 

✓ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

✓ планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов); 

✓ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литерату-

ре, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

✓ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

✓ досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической рабо-

ты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением; 
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✓ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечиваются рас-

ходными материалами.  

Создание в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО  

Информационно-методические условия организации образовательного процесса в Школы обеспечивают стабильное функционирова-

ние и развитие образовательного учреждения.  

В Школе создана целостная информационно-образовательная среда (далее – ИОС), сконструированная на основе единых идеологиче-

ских, дидактических и 97 методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО.  

ИОС Школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты, ЦОР и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ, включая оборудование и программы центра цифровых технологий - «IT – куб».  

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП НОО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по ее реализации включая программы центра цифровых технологий - «IT – куб», в том числе: 

✓ планирование образовательной деятельности;  

✓ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используе-

мых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; фиксацию хода образовательной деятельности и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

✓ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, воз-

можность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образова-

тельной деятельностью;  

✓ контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся);  

✓ взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями.  

В настоящее время в Школе действуют следующие информационные системы:  

✓ центр цифровых технологий - «IT – куб» (15 кабинетов – оснащенных в соответствии с требованиями к федеральным центрам 

цифровых технологий); 

✓ информационно-издательский центр, телецентр (фотостудия), библиотека (с доступом в интернет, возможностью проведения 

вебинаров и семинаров для обучающихся, оснащена ноутбуками и настенными интерактивными панелями), медиа центр (осна-

щен цифровой интерактивной  панелью, кинотеатром и другой техникой необходимой для проведения вебинаров и семинаров 

для педагогов);  

✓ два компьютерных кабинета (по 11 компьютеров и цифровой интерактивной панелью в каждом классе) для проведения уроков 

информатики и два мобильных компьютерных класса (13 ноутбуков);  
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✓ компьютерами оснащены все помещения Школы (кабинеты администрации, психолога, логопеда, сенсорной комнаты, бухгал-

терии, врача, делопроизводства);  

✓ все учебные кабинеты обеспечены демонстрационной техникой (цифровые интерактивные панели, принтеры или МФУ – все 

учебные кабинеты, документ камеры – все кабинеты начальной колы, кабинеты физики, географии, биологии). Все компьютеры 

Школы обеспечены доступом в сеть Интернет, с использованием выделенного канала, работает система контентной фильтра-

ции.  

Отдельным элементом ИОС являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса 

и процесса управления Школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает 

в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может быть достигнуто за 

счет использования мобильных компьютеров (ноутбуков, нетбуков, планшетов), фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного зву-

коусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов (далее – ЦОР) и необходимых расходных 

материалов (запасных картриджей для принтеров и копировальных устройств, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флэш-память, CD, DVDдиски).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в преподавании предметов используется и специали-

зированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин 

(окружающий мир), в том числе находящиеся в Центре универсального образование.  

Два кабинета информатики оснащены оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинетах оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах.  

Функционирование ИОС Школы обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование ИОС полностью соответствует законодательству Российской Федерации.  

В Школе действуют электронная проходная. 100 % педагогов используют ИКТ в образовательном процессе, реализуется дистанцион-

ная форма повышения квалификации педагогов и дистанционного взаимодействия с учащимися, временно не посещающими Школу.  

Библиотека Школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также дополнительной литературой, включающей детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО.  

Общий библиотечный фонд Школы составляет 25346 экземпляров. Из них: учебников – 20896 экземпляров,  

Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Фонд учебной литературы обновляется ежегодно на 10-15%. Укомплектованность 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО соответствует норме обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями: 

✓ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО; 
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✓ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО.  

Фонд дополнительной литературы включает:  

✓ отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу;  

✓ научно-популярную и научнотехническую литературу;  

✓ издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах;  

✓ справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;  

✓ литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

В Школе создано единое информационное пространство на основе организации электронного документооборота через  ГИС СОЛО. В 

ГИС СОЛО организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник, форум, почту, 

доску объявлений и др.  

В Школе создан и действует официальный сайт (http://bugrsosh3.ru/ ), который обновляется не позднее 10 дней с момента актуализации 

информации. На сайте своевременно выкладывается актуальная информация о деятельности Школы, ежегодно размещается Отчет о резуль-

татах самообследования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния обеспечивает информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе совре-

менных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета).  

Все компьютеры  педагогов Школы объединены в локальную сеть, организован распределенный доступ к школьному серверу, контро-

лируемый доступ - к сети Интернет. Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной де-

ятельности и условиями ее осуществления, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещённым в Федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР. 

3.4.5. Описание материально-технических и информационно-методических условий реализации ООП НОО 

  

Материально-технические условия обеспечивают: 

✓ возможность достижения обучающимися установленных обновленным Стандартом требований к результатам освоения ООП 

НОО; 

✓ соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

✓ соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

Школа интенсивно развивается за счет эффективного использования бюджетных и привлеченных внебюджетных средств. В соответ-

ствии с требованиями ФГОС в Учреждении, оборудовано: 

http://bugrsosh3.ru/
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✓ удобным, функциональным и безопасным пространством в коридорах Школы, оформление которых носит образовательные и 

организационные функции; 

✓ учебными кабинетами, помещениями, лабораториями и мастерскими необходимыми для реализации учебной, внеурочной дея-

тельности и программ дополнительного образования, для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством; 

✓ созданы условия для организации групп продленного дня; 

✓ помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

✓ библиотекой с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

✓ актовым залом; 

✓ спортивными залами, спортивными площадками, спортивным оборудованием и инвентарём; 

✓ помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность органи-

зации качественного горячего питания; 

✓ помещениями для медицинского персонала, логопеда и психолога; 

✓ административными и иными помещения, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

✓ гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

✓ участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования необходимым для преподавания всех предметных областей, вне-

урочной деятельности, программ дополнительного образования включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также ме-

белью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» обеспечена современной информационно-

технологической базой, все учебные кабинеты оснащены интерактивными панелями и подключены к Интернету, что дает возможность пе-

дагогам, осуществлять преподавание, используя ресурсы федеральных и региональных образовательных порталов (электронные образова-

тельные ресурсы, далее ЭОР), создавать собственные Интернет-ресурсы осуществлять дистанционное взаимодействие с обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

В рамках Школы действует собственная локальная сеть. Результаты учебной деятельности, описание образовательного пространства 

Учреждения отображаются во внешней информационной среде, представлены в виде: 

✓ электронного журнала https://e-school.obr.lenreg.ru/ 

✓ официального сайта МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» http://bugrsosh3.ru/. 

Материально-техническое оснащение и информационно-методические условия образовательного пространства МОБУ «СОШ «Бугров-

ский ЦО № 3» обеспечивают возможность: 

✓ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

✓ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

✓ использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти-

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

https://e-school.obr.lenreg.ru/
http://bugrsosh3.ru/
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✓ записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; 

✓ переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

✓ создания и использования диаграмм различных видов, использование специализированных географических и исторических 

карт; 

✓ создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

✓ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоя-

тельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

✓ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

✓ вывода информации на бумагу (печать); 

✓ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в 

том числе через Интернет, размещения гипер-медиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

✓ поиска и получения информации; 

✓ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

✓ вещания, использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

✓ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

✓ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;  

✓ наглядного представления и анализа данных; 

✓ включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-

зованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественно-научных объектов и явлений; 

✓ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных ин-

струментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 

✓ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

✓ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избран-

ных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, инфор-

мационных и коммуникационных технологиях); 

✓ конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием кон-

структоров; управления объектами; 

✓ программирования; 
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✓ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

✓ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде Учреждения; 

✓ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

✓ планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

✓ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

✓ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

✓ досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической ра-

боты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» также имеет доступ к печатным и ЭОР, в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресур-

сами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию ООП НОО. Для успешной реализации ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий:  

 

Направление работы Содержание работы 

Организационное 

обеспечение  

Интеграция в открытое образовательное пространство на основе современных ИКТ, создание современной об-

разовательной экосистемы как центра цифрового образования детей - «IT-КУБ», обеспечение сетевого взаимо-

действия с детской музыкальной и детско-юношеской спортивной школами для обеспечения максимального 

учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Создание соответствующего правового поля организации взаимодействия школы с другими учреждениями и 

организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовое обеспечение призвано регулировать финансово-экономические процессы и оснащен-

ность объектов инфраструктуры Учреждения. 

Финансово-

экономическое обеспе-

чение  

Развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС НОО. Разработка и апробация новых регу-

ляторов экономических механизмов в соответствие с указанными выше нормативными документами федераль-

ного, регионального и муниципального уровней. 

Информационное 

обеспечение  

Использование информационно-коммуникационных технологий для организации взаимодействия Учреждения 

с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, органами управления в сфере 
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образования, родителями, социальными партнерами и др.; Создание различных баз данных (нормативно-

правовой, учебно-методической, административно-хозяйственной и др.); Разработка и совершенствование ин-

формационных технологий, обеспечивающих процессы планирования, мотивации, осуществления и контроля 

образовательной деятельности и др. 

Научно-методическое 

обеспечение  

Обновление подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов через распространение пе-

редового педагогического опыта; Диверсификацию форм методической работы в образовательном учреждении, 

внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий 

Кадровое обеспечение  Укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и други-

ми работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников Учреждения. 

Материально-

техническое обеспече-

ние  

Создание материально-технической базы в соответствии с федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами, регламентирующими ее создание. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в  системе условий   

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе внутришкольного контроля. В содержа-

тельном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент учащихся, его движение: 

поступление в ОУ, перевод, окончание; образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, до-

полнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литерату-

рой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспо-

могательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

✓ мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

✓ внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

✓ принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

✓ аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, выступления перед участниками обра-

зовательных отношений, публичный доклад и отчет о самообследовании, размещение информации на сайте Учреждения). 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный 

Кадровый потенциал  Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по квали-

фикации, опыту, повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, 

На начало и конец 

учебного года  

Заместитель дирек-

тора 
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грантах и т.п.)  

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образова-

тельной среды 

Соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие расписания учебных занятий, учебный 

план.  

На начало учебного 

года  

Заместитель дирек-

тора 

Состояние здоровья учащихся; обеспеченность горячим пита-

нием.  

Ежемесячно  Социальный педа-

гог 

Финансовые условия  Выполнение нормативных государственных требований  Ежемесячные и еже-

квартальные отчеты 

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного процес-

са  

Обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в образовательной деятельно-

сти.  

Отчет 1 раз в год  Заместитель дирек-

тора, учителя 

Регулярное обновление школьного сайта  2 раза в месяц  Ответственный за 

сайт 

Правовое обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных нормативно-правовых актов и их исполь-

зование всеми субъектами образовательного процесса  

Отчеты в КО  Директор, замести-

тели директора 

Материально-техническое 

обеспечение образова-

тельной деятельности  

Обоснованность использования помещений и оборудования 

для реализации ООП  

Оценка состояния 

учебных кабинетов  

Директор, комис-

сия 

Учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса  

Обоснование использования списка учебников для реализации 

задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифровые образовательные ре-

сурсы, частота их использования учащимися на индивидуаль-

ном уровне.  

Заказ учебников, 

обеспеченность 

учебниками, мето-

дические материалы  

Заведующий биб-

лиотекой 

Дорожная карта по формированию системы условий Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО 

  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

Корректировка ООП НОО с учетом изменений и дополнений. Обеспечение соот-

ветствия нормативной базы. Учреждения требованиям ФГОС. 

Май-июнь Директор, зам. директора 

Проведение собрания родителей будущих первоклассников: 1.О ФГОС НОО их 

изменениях и дополнениях. 2. Особенности обучения по ФГОС НОО.  

Май-июнь  Зам. директора, руководитель ШМО 

учителей НОО, учителя 

Анкетирование родителей обучающихся по выбору направления внеурочной дея-

тельности  

Май-июнь  Учителя 
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Мероприятие Сроки Ответственные 

Проведение собрания родителей будущих первоклассников: 1.О новых ФГОС 

НОО. 2. Особенности обучения по ФГОС НОО. 

Май-июнь Зам. директора, руководитель ШМО 

учителей НОО, учителя 

Анкетирование родителей обучающихся по выбору направления внеурочной дея-

тельности  

Май-июнь  Учителя 

Выбор системы учебников. Составление заявки учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии со Стандартом. За-

каз учебников.  

Апрель - 

май  

Заместитель директор 

Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности.  Июнь – ав-

густ 

Учителя, зам. директора, руководитель 

ШМО учителей НОО 

Разработка рабочих программ по учебным предметам.  Июнь – ав-

густ  

Учителя НОО, зам. директора, руково-

дитель ШМО учителей НОО 

Реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности  

Май-июнь  Заместитель директора 

Научно – методическое сопровождение внедрения стандарта 

Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС в практику на уровне 

НОО  

В течение 

года  

Учителя НОО, Зам. директора 

Проведение мониторинговых исследований  В течение 

года  

Учителя НОО, Зам. директора, педа-

гогпсихолог, руководитель ШМО учи-

телей НОО 

Повышение квалификации педагогов на курсах повышения квалификации  В течение 

года  

Учителя начальной школы, заместите-

ли директора 

Участие педагогов школы в методических мероприятиях различных уровней.  В течение 

года  

Учителя начальной школы, заместите-

ли директора 

Аттестация педагогических работников  В течение 

года  

Учителя начальной школы, заместите-

ли директора 

Развитие системы поддержки одаренных детей 

Привлечение детей к участию к проектной деятельности.  В течение 

года  

Учителя начальной школы, заместите-

ли директора, учителя- предметники 

Организация участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях всероссийского, 

регионального и муниципального уровней в системе общего и дополнительного 

образования.  

В течение 

года  

Участники образовательных отноше-

ний 

Участие в разнообразных формах состязательных мероприятий для одаренных де- В течение Зам. директора, учителя-предметники 
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Мероприятие Сроки Ответственные 

тей в разных сферах науки, техники, искусства и спорта.  года Учи-

теля НОО 

Просветительская работа 

Размещение информации на сайте школы  В течение 

года  

Зам. директора 

Обеспечение консультационной методической поддержки учителей НОО по во-

просам реализации ФГОС НОО.  

В течение 

года  

Заместитель директора по УВР, руко-

водитель ШМО учителей начальных 

классов 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства учитель-

ских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

✓ развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повышения ква-

лификации учителей, привлечение молодых педагогов в Учреждение; 

✓ совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их труда; 

✓ совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса 

в соответствии с требованиями СанПиН; 

✓ оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС;  

✓ развитие информационной образовательной среды; 

✓ повышение энерго-эффективности при эксплуатации здания; 

✓ развитие школьной системы оценки качества образования (ШСОКО) с учетом РСОКО – региональной системы оценки качества 

образования и ФСОКО – федеральной системы оценки качества образования; 

✓ создание условий для достижения выпускниками НОО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» высокого уровня готовности к обу-

чению на уровне ООО и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

повышение информационной открытости образования, использование электронного журнала и сайта Учреждения. 
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Приложение 1 к ООП НОО МОБУ  

«СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных,  

коммуникативных и познавательных УУД 

1. Модель формирования функциональной грамотности 

Понятие функциональной грамотности впервые было предложено ЮНЕСКО в 1957 году. Под функциональной грамотностью подра-

зумевалось наличие базовых навыков чтения, счёта и письма, позволяющих индивиду решать простейшие жизненные задачи.  

В 1978 году организация ЮНЕСКО дополнила это определение: «Функционально грамотным считается только тот, кто может прини-

мать участие во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и которые 

дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и для дальнейшего 

развития общины (социального окружения)». В 1990 году ЮНЕСКО провела Международный год грамотности, а Организация Объединен-

ных Наций объявила Десятилетие грамотности с 2002 по 2012 годы. С этого времени функциональная грамотность начинает приобретать всё 

большую значимость.  

Эксперты часто высказывают мнение, что исследование функциональной грамотности оценивает не знания отдельных обучающихся и 

даже не качество образования в стране, а потенциал подрастающего поколения и его способность применить полученные компетенции для 

решения личностных, социальных и профессиональных задач, что актуализировало включение функциональной грамотности в содержание 

образования.  

Компонентами функциональной грамотности являются:  

✓ знания сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, составляющих познавательную основу;  
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✓ решение практико-ориентированных задач в различных сферах жизнедеятельности;  

✓ умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, работать с информацией; вести деловую переписку;  

✓ применять правила личной безопасности в жизни; 

✓ готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира;  

✓ принимать особенности жизни для удовлетворения своих жизненных запросов;  

✓ повышать уровень образования на основе осознанного выбора. 

Универсальными составляющими функциональной грамотности выступают читательская, математическая и естественно-научная (ри-

сунок 1). 

 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 368 
 

 
Рисунок 1. Составляющие функциональной грамотности 

 

Содержательная структура функциональной грамотности постоянно расширяется. Кроме читательской, естественно-научной и матема-

тической составляющих, добавляются новые направления: финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление. 

К общим компетенциям, оказывающим влияние на формирование функциональной грамотности обучающихся, относят:  

✓ понимание текста;  

✓ умение обобщать полученную информацию;  

✓ умение выделять важное для решения задачи; 

✓ умение перевести информацию в необходимый формат;  
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✓ умение осуществить синтез новой информации из имеющейся.  

К этим компетенциям добавляются дополнительные в соответствии с различными направлениями функциональной грамотности. В 

таблице 1 рассмотрены основные направления функциональной грамотности и компетенции, характерные для них. 

Таблица 1. Направления функциональной грамотности 

Направления 

функциональной 

грамотности 

Определение Компетенции 

Читательская гра-

мотность 

Способность человека понимать, использовать, оцени-

вать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

Поиск и извлечение информации. Интерпретация ин-

формации. Осмысление и оценивание содержания и 

формы текста. Использование информации из текста 

Математическая 

грамотность 

Способность человека проводить математические рас-

суждения и формулировать, применять, интерпретиро-

вать математику для решения проблем в разнообразных 

контекстах реального мира 

Распознавание математической информации в реаль-

ных жизненных ситуациях. Построение математиче-

ской модели и обоснованный выбор математического 

аппарата для решения реальных проблем. Оценка и ар-

гументация средствами математики 

Естественнонаучная 

грамотность 

Способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по общественно значимым вопросам, связан-

ным с естественными науками, и его готовность интере-

соваться естественно-научными идеями 

Научное объяснение явлений. Понимание особенно-

стей естественно-научного исследования. Интерпрета-

ция данных для получения выводов 

Финансовая гра-

мотность 

Способность знать финансовые понятия и риски, вла-

деть навыками, иметь мотивацию и уверенность, необ-

ходимые для принятия эффективных решений в разно-

образных финансовых ситуациях 

Знание и понимание финансовых продуктов. Понима-

ние финансовых понятий. Понимание финансовых 

рисков 

Глобальные компе-

тенции 

Способность критически рассматривать локальные, гло-

бальные и межкультурные проблемы; понимать и це-

нить различные взгляды и мировоззрения; успешно и 

уважительно взаимодействовать с другими и действо-

вать в интересах коллективного благополучия и устой-

чивого развития 

Критическое рассмотрение локальных, глобальных и 

межкультурных проблем. Понимание и оценка различ-

ных взглядов и мировоззрений. Навыки успешного и 

уважительного взаимодействия. Умение действовать в 

интересах коллективного благополучия и устойчивого 

развития 

Креативное мыш-

ление 

Способность человека создавать оригинальные решения 

исходной проблемы; способность продуктивно участво-

вать в процессе выработки оценки и совершенствования 

идей, направленных на получение инновационных и 

Выдвижение идей, в том числе креативных. Совершен-

ствование идей. Уточнение идей. Оценивание сильных 

и слабых сторон идей. Отбор креативных идей. 
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Направления 

функциональной 

грамотности 

Определение Компетенции 

эффективных решений, и/или нового знания, и/или эф-

фективного выражения воображения. 

Переориентация системы российского образования на развитие функциональной грамотности обучающихся закреплена в обновленном 

федеральном государственном образовательном стандарте ООО 2021 года в разделе 35.2: «…формирование функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориента-

ции в мире». 

1.1.Читательская грамотность 

Ключевое понятие читательской грамотности – это понимание. Читательская грамотность включает в себя способность человека по-

нимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, посредством 

текста расширять свои знания и возможности и участвовать в социальной жизни. Это универсальная метапредметная компетенция, способ-

ность, которая повышает качество обучения на любом уроке.  

Формирование читательской грамотности как компетенции возможно только на основе выполнения всех составляющих читательской 

деятельности, целенаправленного мотивированного процесса понимания письменной речи собеседника, где понимание – это универсальная 

операция мышления, связанная с усвоением нового содержания (мысли автора текста). Основными этапами читательской деятельности яв-

ляются: целеполагание; анализ материала деятельности; анализ средств деятельности; читательские действия; получение результата дея-

тельности и рефлексия.  

Представим схематично модель читательской грамотности как совокупность трёх равнозначных элементов: ситуации, тексты, компе-

тенции (рисунок 2). 

Рисунок 2. Модель читательской грамотности 

Анализ ситуации чтения важен для определения цели чтения и мотивации речевой деятельности. Рассмотрим разные типы ситуаций. 

Первый тип – ситуация (С1), с которой сталкивается обучающийся, это задания, которые предваряют текст и описывают основную 

цель чтения текста.  

Второй тип – это ситуация (С2) функционирования текста, которая учитывает различные аспекты чтения (личный, общественный, 

учебный, деловой):  

✓ чтение для личных целей (для себя): включает личные письма (в том числе блоги, 

чаты, сообщения в мессенджерах), художественную литературу, биографии и др.);  

✓ чтение для общественных целей: включает официальные документы, информа-

цию разного рода о событиях общественного значения и др.;  

✓ чтение для практических целей: тексты-инструкции, информация о товарах, услу-

гах; реклама; путеводители; расписание движения транспорта; афиши и т. п.; 
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✓ чтение для получения образования: включает учебную, справочную литературу, научно-популярные тексты. Другой составля-

ющей формирования читательской грамотности является текст.  

Для формирования речемыслительных способностей необходимо использовать разные типы текстов:  

✓ Т1 – сплошные (без визуальных изображений), несплошные (включающие визуальные ряды, необходимые для понимания тек-

ста, с большей или меньшей степенью слияния с текстом), смешанные;  

✓ Т2 – простые (единые) тексты и составные (несколько текстов, каждый из которых был создан независимо от другого и является 

связным и законченным).  

Следует отметить, что визуальные изображения (графики, диаграммы, таблицы, карты, схемы, рисунки, фотографии, объявления) мо-

гут анализироваться и отдельно от вербального текста, а составные тексты могут содержать взаимоисключающие или взаимодополняющие 

точки зрения их авторов.  

Третьим, не менее важным элементом модели формирования читательской грамотности являются компетенции, формирующиеся в 

процессе выполнения заданий по читательской грамотности. 

В основе компетенций лежат речемыслительные способности применять читательские умения в той или иной ситуации, требующей 

процесса чтения:  

✓ К1 – находить и извлекать информацию (определять наличие/отсутствие информации в тексте; определять место, где содержит-

ся искомая информация; находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном или разных 

фрагментах текста);  

✓ К2 – интегрировать и интерпретировать информацию (понимать фактологическую информацию, смысловую структуру текста, 

значение неизвестного слова или выражения на основе контекста; уметь устанавливать скрытые связи между событиями или 

утверждениями, соотносить визуальное изображение с вербальным текстом; формулировать выводы на основе обобщения от-

дельных частей текста; понимать чувства, мотивы, характеры героев; понимать авторскую позицию, коммуникативное намере-

ние);  

✓ К3 – осмысливать и оценивать содержание и форму текста: содержание текста или его элементов относительно целей автора, 

форму текста, целесообразность использованных автором приёмов; понимать назначение структурной единицы текста; оцени-

вать полноту, достоверность информации; обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах; выска-

зывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте;  

✓ К4 – использовать информацию из текста (для решения практических задач без привлечения фоновых знаний или с их привле-

чением, формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу, прогнозировать события, течение 

процесса, результаты эксперимента на основе информации текста; предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего 

к тому же классу явлений, который обсуждается в тексте; выявлять связь между прочитанным и современной реальностью). 

Для подготовки заданий по читательской грамотности и формирования речемыслительных способностей школьников необходимо 

иметь в виду, что в зависимости от ситуации чтения его цели разнятся. В зависимости от целей чтения и характера понимания текста выде-

ляют следующие виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее.  

Ознакомительное чтение. Цель этого чтения – ознакомиться с основным содержанием текста. Читающий уделяет внимание только 

главной информации, пренебрегая второстепенными деталями. Это быстрый вид чтения.  
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Просмотровое чтение. Цель этого вида чтения – просмотр текста с целью определения, необходим ли он, какие вопросы в нём подни-

маются. Просматриваются заголовки, подзаголовки. Полнота понимания невелика, скорость чтения большая.  

Поисковое чтение. Цель этого вида чтения – поиск определённой информации, о которой известно, что она в тексте есть. Скорость 

чтения большая.  

Изучающее чтение. Это медленный вид чтения, целью которого является полное понимание содержания текста. Это детальное чтение, 

которое может сопровождаться выписками и рассчитано на использование в последующей деятельности информации, полученной из текста.  

Следующее, на что необходимо обращать внимание при подготовке заданий по читательской грамотности, является материал чтения. 

Рассмотрим текст и его виды. В самом общем виде определение текста можно представить следующим образом: текст (от лат. textus – 

“ткань; сплетение, связь, сочетание”) – это последовательно расположенные предложения или абзацы, связанные общей темой, основной 

мыслью и имеющие смысловую завершённость.  

Тексты для формирования речемыслительных способностей должны быть информационно насыщены и соответствовать возрастным 

особенностям восприятия обучающихся, их читательским и жизненным интересам.  

При подборе текстов по читательской грамотности следует учитывать факторы, определяющие трудность текста:  

✓ формат (сплошные, несплошные, смешанные, составные);  

✓ количество гипертекстовых связей (один текст, множественный текст);  

✓ тип (описание, повествование, рассуждение, инструкция и др.);  

✓ объём текста; грамматическая сложность;  

✓ предполагаемая степень знакомства читателя с предметом описания.  

Приведем пример множественного креолизованного текста (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пример множественного креолизованного текста  

Задания к тексту:  

✓ с открытым ответом (выпиши, напиши, сформулируй свою мысль, обоснуй свое мнение и т.д.) с выбором одного ответа;  

✓ с множественным выбором;  

✓ на выявление соответствия; на заполнение таблицы. 

Сравним задания к тексту (рисунок4) 
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Рисунок 4. Задания к тексту (по материалам ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования») 

Опишем уровни читательской грамотности в зависимости от типа текста и читательских умений (таблица 2). 

Таблица 2. Уровни читательской грамотности 

Уро-

вень  

Тип текста  Читательские умения 

1а Короткий, синтаксически простой 

текст, тема которого знакома читате-

лю. Как правило, такой текст содер-

жит подсказки для читателя, напри-

мер, иллюстрации или повторения. В 

тексте нет противоречивой или избы-

точной информации 

Читатель может прочитать текст за ограниченное время, понять его буквальный смысл. 

Способен найти в тексте одну единицу информации, изложенной в явном виде. Для ин-

терпретации простого текста требуется связать соседние сообщения текста 

1б Простой небольшой сплошной текст, Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц информации, изложенной 
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Уро-

вень  

Тип текста  Читательские умения 

тема которого знакома читателю, 

текст содержит подсказки, помогаю-

щие читателю найти информацию, 

необходимую для ответа на вопрос 

в явном виде, распознать главную тему текста, отделить важную информацию от второ-

степенной, понять буквальный смысл небольшого сообщения. Читатель способен уста-

новить связь между сообщением текста и общеизвестными, житейскими знаниями 

2 Небольшой несложный несплошной 

текст или фрагмент, содержащий 

графические элементы 

Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц информации, требующей 

дополнительного, но несложного осмысления, распознать главную мысль текста, понять 

связи отдельных частей текста, интерпретировать отдельные части текста, сравнивая 

или противопоставляя отдельные сообщения текста и оценивая аргументы, которыми 

они подкреплены. Может формулировать несложные выводы, размышлять о цели тек-

ста, если она явно выражена, понимать назначение простых приемов графического вы-

деления информации. 

3 Смешанный несплошной текст, свя-

занный одной темой, явная информа-

ция отсутствует, нет формальных 

подсказок. Объем текста не превы-

шает одной страницы. Искомая ин-

формация не сообщается в явном ви-

де, текст содержит немало противо-

речивой информации и других труд-

ностей: некоторые идеи текста не от-

вечают читательским ожиданиям или 

сформулированы через отрицание 

Читатель способен выявлять буквальный смысл смешанного текста при отсутствии яв-

ной информации или формальных подсказок, устанавливать такие связи между едини-

цами текстовой информации, которые удовлетворяют нескольким критериям. Сравне-

ние, противопоставление и категоризация отдельных сообщений текста проводятся од-

новременно по нескольким основаниям. Для выделения главной мысли текста связывает 

и интерпретирует отдельные части текста; сопоставляет несколько авторских точек зре-

ния с опорой на явную информацию. Может формулировать достаточно сложные выво-

ды, истолковывать значение слова или фразы. Для осмысления текста читатель должен 

разъяснять отдельные элементы содержания и формы текста или давать им оценку. Не-

которые задания этого уровня требуют детального понимания связи между сообщения-

ми текста и общеизвестными, повседневными знаниями, некоторые задания предпола-

гают работу с содержанием, которое нельзя отнести к общеизвестному 

4 Длинный и сложный несплошной 

текст с незнакомым содержанием и 

формой 

Читатель способен находить и связывать единицы информации, не сообщенной в явном 

виде, решать задачи, которые требуют запоминания содержания предыдущей задачи. 

Читатель должен обнаружить детальное и точное понимание текста, выдвигать гипоте-

зы, давать оценку содержанию текста, сравнивать несколько точек зрения и делать вы-

воды, основанные на информации из нескольких источников. Читатель способен оце-

нить взаимосвязь между конкретным высказыванием и мнением человека или выводами 

по обсуждаемой проблеме. Опираясь на характерные особенности текстов (например, 

заголовки и иллюстрации), он может размышлять о способах, которые использует ав-

тор, чтобы выразить свою точку зрения; может сопоставлять утверждения из разных 
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Уро-

вень  

Тип текста  Читательские умения 

текстов, если они сформулированы в явном виде, и оценивать значимость информации 

и достоверность источника, опираясь на ясные критерии 

5 Длинный смешанный или составной 

текст. Содержание и форма текста 

незнакомы читателю. Сложность тек-

ста заключается в содержании поня-

тий, которые противоречат читатель-

ским ожиданиям 

Читатель способен понимать длинные тексты, находить и связывать единицы информа-

ции, содержащейся в самых глубинных слоях, способен одновременно работать с не-

сколькими достаточно длинными текстами, прокручивая их и переключая внимание с 

одного на другой для сопоставления информации. Он может отвечать на вопросы, кото-

рые напрямую не отсылают к конкретной информации в тексте, при этом находить не-

сколько единиц релевантной информации, в том числе размещённой в разных источни-

ках. Причём читателю постоянно приходится отбирать информацию, относящуюся к 

задаче, среди множества сходных единиц. Осмысление текста опирается на критиче-

скую оценку информации и выдвижение собственных предположений с опорой на све-

дения из текста. Читатель способен видеть различия между содержанием текста и его 

целью, между фактом и мнением, в том числе в абстрактных высказываниях, способен 

оценить достоверность представленных в тексте утверждений и выводов и объектив-

ность информации на основе сигналов, относящихся как к содержанию текста, так и к 

информационному источнику 

6 Длинный смешанный или составной 

текст 

Читатель способен детально и точно интерпретировать текст в целом, все его части, 

каждую единицу информации, сообщенной в самых глубинных слоях текста, и каждую, 

даже самую неприметную деталь формы, которая лишь косвенно связана с вопросом. 

Читатель демонстрирует полное и подробное понимание нескольких текстов и связей 

между ними. От читателя требуется понимание незнакомых ему идей, выраженных в 

тексте или текстах, содержащих противоречивую информацию. Для интерпретации этих 

идей читателю необходимо самостоятельно строить абстрактные понятия, привлекать 

фоновые, в том числе академические знания. Читатель способен давать критическую 

оценку сложному тексту на незнакомую тему. Сравнивая информацию из разных тек-

стов, анализируя явные и скрытые цели авторов, оценивая качество и достоверность ис-

точников, он может выявлять расхождения и противоречия между текстами, делать вы-

воды и выдвигать гипотезы на основании прочитанного, опираясь одновременно на не-

сколько критериев, соединяя разрозненную информацию и учитывая несколько точек 

зрения. 

Для формирования читательской грамотности используются тексты из различных коммуникативных ситуаций чтения. К личным отно-

сятся письма, биографии, сообщения в мессенджерах, блоги, дневники; к общественным – официальные документы, газетные новости, фо-

румы в Интернете; к деловым, например, инструкции, письма делового характера; к учебным – тексты из школьных учебников, электронных 
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образовательных ресурсов. Основные читательские умения, формируемые в процессе развития речемыслительных способностей, – это по-

иск нужной информации, формулирование общего понимания текста и размышление о содержании и форме текстового сообщения, умение 

оценивать его.  

Все задания по формированию читательской грамотности имеют три уровня сложности: низкий, средний и высокий.  

Рассмотрим примеры заданий каждого уровня, разработанных Институтом стратегии развития образования Российской академии обра-

зования  (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Введение к заданиям «Эффект бабочки» 

Текст 30% дождя  

Вы наверняка уже сталкивались с такими прогнозами: «Вероятность дождя завтра 30%». Что это значит?  

Современный прогноз погоды – результат компьютерного моделирования. На основе наблюдений, расчётов, физических и математи-

ческих экспериментов создаётся компьютерная модель атмосферы. В неё заносятся все известные переменные: температура воды и воздуха, 

направления ветров, течений… Прописываются законы их изменения и то, как они влияют друг на друга.  

И затем вводятся исходные данные, скажем, метеоусловия текущего дня, полученные со всего мира. Эта информация обрабатывается 

на суперкомпьютерах с сумасшедшей скоростью – около триллиона операций в секунду (процессы в атмосфере сопоставимы по сложности с 

ядерной физикой и требуют максимума компьютерных мощностей), и выдаётся прогноз: завтра дождь.  

«Откуда же возникает вероятность, если компьютер выдает чёткий результат?» – спросите вы. Дело в том, что атмосфера (а значит, и 

её модель) – это сверхчувствительная система. Говоря словами математика и метеоролога Эдварда Лоренца, взмах крыла бабочки в Брази-

лии может вызвать торнадо в Техасе. Он назвал это свойство атмосферы и других подобных систем «эффектом бабочки». Даже небольшое 
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воздействие на них может иметь огромные непредсказуемые последствия. А малейшие изменения исходных данных дадут на выходе совер-

шенно разные результаты (поэтому дальше, чем на 14–20 дней, прогнозов по дням не делают, дают только средние данные прошлых лет).  

Между тем информация, которая собирается метеорологами, во-первых, имеет погрешность измерения; во-вторых, сама по себе меня-

ется с каждой секундой и каждым десятком метров на местности (а метеостанций, спутников и зондов пока маловато). Поэтому это опреде-

лённый диапазон данных: температура 8–9 градусов; ветер северо-восточный 9–10 метров в секунду и т.д.  

Скажем, первый раз ввели, что сейчас ветер 9 м/с, – получили солнышко на следующий день; указали, что ветер 10 м/с, – система спро-

гнозировала на завтра ураган и ливни.  

И вот из такого разброса синоптикам нужно сформулировать понятный для людей прогноз, чтобы мы знали, что делать: то ли футбол-

ку и шорты надевать, то ли вообще из дома не выходить. Поэтому приходится делать большое количество моделирований, ведь каждый раз 

может получиться иной результат. И если в 30% случаев получается дождь, а в 70% – без осадков, то вероятность дождя и будет 30%.  

Вероятностный прогноз честнее, но в России к нему ещё не привыкли.  

Стоит, правда, учитывать, что синоптики перестраховываются и обычно публикуют более пессимистичный прогноз. Ведь не так 

страшно взять зонтик и не раскрыть его, чем не взять зонт и промокнуть. Так что, если вероятность дождя 50%, скорее всего, будет сухо. 

Задание низкого уровня сложности 

Воспользуйтесь текстом «30% дождя». Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.  

На какой фразе из текста основано предположение Дениса, что дождя не будет?  

Отметьте один верный вариант ответа. 

✓ И если в 30% случаев получается дождь, а в 70% – без осадков, то вероятность дождя и будет 30%.  

✓ Приходится делать большое количество моделирований, ведь каждый раз может получиться иной результат.  

✓ Стоит, правда, учитывать, что синоптики перестраховываются и обычно публикуют более пессимистичный прогноз.  

✓ Малейшие изменения исходных данных дадут на выходе совершенно разные результаты. 

Задание среднего уровня сложности 

Воспользуйтесь текстом «30% дождя». Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.  

Какой смысл имеет сообщение: «Вероятность дождя завтра 50%»?  

Отметьте один верный вариант ответа.  

✓ Дождь пройдёт местами, примерно на 50% территории района.  

✓ 50% синоптиков предсказали дождь на завтра.  

✓ В схожих условиях ранее дождь случался в половине случаев.  

✓ Половина расчётных прогнозов предсказывает дождь.  

✓ Дождь будет идти в течение 50% времени.  

Задание высокого уровня сложности 

Воспользуйтесь текстом из книги Романа Вильфанда.  

У кого прогноз погоды самый точный? 

Всемирная метеорологическая организация провела исследования и пришла к выводу, что самые точные прогнозы для конкретной тер-

ритории делаются национальными метеорологическими службами. Почему?  
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Каждая метеослужба наилучшим образом обрабатывает собственную прогностическую информацию и готовую продукцию, поступа-

ющую от других метеослужб. Для этого используются архивы наблюдений, оценки того, в какой сезон какая математическая модель лучше 

работает. Кроме того, синоптик на месте лучше знает микроклимат, особенности ландшафта, трансформации воздушных масс… Поэтому 

погоду в той или иной стране желательно смотреть на сайте национальной метеослужбы.  

Всемирная метеорологическая организация создала сайт World Weather Information Service (http://worldweather.wmo.int). На нем есть 

прогностическая информация на ближайшие три-пять дней от метеослужбы каждой конкретной страны. Естественно, что касается террито-

рии России, то прогнозы для этого сайта предоставляются Росгидрометом.  

Отметьте нужный вариант ответа, а затем объясните свой ответ. Является ли текст Романа Вильфанда нейтральным (независимым) ис-

точником информации?  

✓ Да  

✓ Нет  

✓ Объясните свой ответ. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Направленность на новый подход к обучению и изменение оценки качества обученности открывает новые возможности для мотивации 

обучающихся. Современному ребенку мало сказать: «Учи, в жизни пригодится». 

 Функциональная грамотность и читательская грамотность, в частности, дают простор для актуальной мотивации. Рассмотрим приёмы 

формирования у обучающихся этой важной способности.  

Остановимся на особенностях чтения как вида речевой деятельности. В сознании каждого носителя языка с детства формируется пред-

ставление об окружающем пространстве, или картина мира. Вся жизнь человеческого общества, пропущенная сквозь коллективное челове-

ческое сознание, отражается в языке, в слове. Если человек вступает в диалог с кем-либо, то его представления, или картина мира, становят-

ся содержанием коммуникации. Представим процесс коммуникации упрощенно: есть говорящий/пишущий (отправитель, адресант), который 

делится своими мыслями или какой-либо информацией со слушающим/читающим (получателем, адресатом). Средством, при помощи кото-

рого осуществляется этот процесс, является речь – форма существования человеческого языка. Для того чтобы информация была принята 

слушающим/читающим, существует определённая система соответствий между элементарными сообщениями и действительностью, извест-

ная как отправителю, так и адресату. Такой знаковой системой и является язык.  

Теперь рассмотрим этот процесс с точки зрения психолингвистики: говорящий/пишущий переводит свой мыслительный (неречевой) 

замысел в речевые единицы конкретного языка, это происходит на уровне внутренней речи, где образы реальной действительности, возни-

кающие в сознании, разворачиваются в некие смысловые сгустки, которые при определённом коммуникативном замысле становятся едини-

цами смысла. Автор высказывания подбирает необходимые лексические единицы и грамматические конструкции и тем самым оформляет 

свои мысли в речи. Таким образом, важно понимать, что речь представляет собой продукт деятельности говорящего/пишущего, в основе ко-

торого лежит процесс вербализации (словесного описания) образов сознания. Деятельность слушающего/читающего заключается в том, что-

бы понять мысль автора, т.е. расшифровать те смыслы и образы, которые лежат в основе высказывания. Коммуникация, речевая деятель-
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ность участников диалога, считается состоявшейся в том случае, если передаваемая от одного партнера к другому мысль идентифицирована, 

понята. Это значит, что слушающему/читающему ясна цель автора высказывания.  

Учёные, исследующие работу читателя по восприятию текста, установили, что в процессе понимания читатель исследует текст на трёх 

уровнях:  

✓ семантизирующее понимание, при котором человек, воспринимающий текст, осознает только значения лингвистических еди-

ниц, часто не понимая текста в целом;  

✓ когнитивное понимание, при котором слушающий/читающий осознает смысл текста, соотнося его с какой-либо ситуацией дей-

ствительности;  

✓ распредмечивающее понимание, при котором человек пытается понять текст автора адекватно его замыслу и, может быть, зна-

чительно шире.  

Формирование коммуникативных умений обучающихся начинается с развития способности к семантизирующему, а затем когнитив-

ному пониманию текста. Первый уровень понимания связан с лингвистическим умением восстанавливать лексическое значение слова, а 

также видеть связи между словами в системе языка на этом уровне и возможности взаимозаменяемости языковых единиц. Умения слушате-

ля/читателя осуществлять действия на втором уровне понимания свидетельствуют о его способности распознавать грамматические значения 

языковых конструкций. Третий уровень понимания связан с внеязыковой семантикой текста, овладение им происходит постепенно в про-

цессе формирования языковых знаний и умений, а главное, приобретения жизненного опыта.  

Для формирования такой компетентности, как читательская грамотность, необходима особая организация урока, предполагающая се-

мантический подход к формированию понятий. Например, учитель предлагает обучающимся прочитать текст и мысленно представить ту 

картину, которую описывает автор. Создаваемые образы помогают обучающимся решить любую задачу на уроке. 

Рассмотрим особенности текста как лингвистического знака, чтобы понимать, как помочь ребёнку осуществлять учебную деятельность 

посредством понимания текста.  

Ведущая роль в тексте принадлежит категории темы, проходящей через весь текст и обеспечивающей его связность и целостность. Те-

ма – это содержательное ядро текста, которое лежит в основе авторского замысла. Тема развертывается в тексте, а способ её развертывания 

составляет категорию композиции или построения текста. Тема и композиция – важнейшие категории текста, создающие костяк его содер-

жательной̆ структуры.  

Текст мы считаем основной учебно-методической единицей. Известно, что текст состоит из трёх частей. Его структурными особенно-

стями являются:  

✓ экспозиция – начало текста;  

✓ основная информационная часть текста;  

✓ постпозиция – заключение, конец текста.  

Выделяют тексты:  

✓ закрытой структуры, в котором представлены все элементы структуры; 

✓ тексты открытой структуры, в которых нет в наличии какого-либо элемента, одного или двух.  

Содержательная особенность текста представляет собой смысловую законченность, которая проявляется в полном (с точки зрения ав-

тора) раскрытии замысла и в возможности автономного восприятия и понимания текста. Остановимся на этапах работы с текстом. При рабо-
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те с любым текстом (печатным, звуковым, видео) можно выделить три основных этапа работы: дотекстовый, текстовый и послетекстовый. 

Остановимся подробнее на учебной деятельности обучающихся на каждом из этих этапов. 

Дотекстовый этап 

Целью этого этапа является определение речевой задачи для первого прочтения и создание необходимого уровня мотивации обучаю-

щихся.  

Упражнения и задания: 

✓ Работа с заголовком. Определите тематику текста, перечень поднимаемых в нём проблем и т.д.  

✓ Сформулируйте предположения о тематике текста на основе имеющихся иллюстраций.  

✓ Попытайтесь ответить на предложенные учителем вопросы до чтения текста.  

Таким образом, мы приучаем обучающихся ещё на дотекстовом этапе готовить себя к восприятию текста, чтение которого ещё только 

предстоит. Это позволяет обучающемуся настраивать себя на восприятие специальных предметных текстов. Выявлять специфику текстов, 

допустим, по физике, либо географии, либо любого другого учебного предмета. 

Текстовый этап 

Целью текстового этапа является контроль сформированности различных языковых навыков и речевых умений и продолжение форми-

рования соответствующих навыков и умений.  

Основная работа на этом этапе – чтение с остановками (по абзацам).  

Упражнения и задания:  

✓ Найти, выбрать, прочесть, соединить, вставить:  

➢ ответить на предложенные вопросы;  

➢ подтвердить правильность, ложность утверждений;  

➢ подобрать подходящий заголовок к каждому из абзацев;  

➢ найти в тексте предложения с определенными словами, идиоматическими выражениями и так далее;  

➢ описать внешность, место, события, отношения кого-либо к чему-либо и так далее. 

✓ Догадаться:  

➢ о значении слова или слов по контексту;  

➢ как будут развиваться события в следующей части текста. 

1.2.Математическая грамотность 

Математическая грамотность определяется, как способность индивидуума строить математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. Кратко опишем каждый из 

процессов.  

«Формулировать ситуации математически» включает способность распознавать и выявлять возможности использовать математи-

ку, принимать имеющуюся ситуацию и трансформировать её в форму, поддающуюся математической обработке, создавать математическую 

модель, отражающую особенности описанной ситуации.  

«Применять математику» рассматривается, как способность применять математические понятия, факты, процедуры, рассуждения и 

инструменты для получения решения или выводов. Эта деятельность включает выполнение математических процедур, необходимых для по-
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лучения результатов и математического решения (например, анализировать информацию на математических диаграммах и графиках, рабо-

тать с геометрическими формами в пространстве, анализировать данные); работать с моделью, выявлять закономерности, определять связи 

между величинами и создавать математические аргументы.  

«Интерпретировать» подразумевает способность размышлять над математическим решением или результатами, интерпретировать и 

оценивать их в контексте реальной проблемы. Эта деятельность включает перевод математического решения в контекст реальной проблемы, 

оценивание реальности математического решения или рассуждений по отношению к контексту проблемы, необходимость проводить объяс-

нения или аргументацию.  

Каждый из вышеперечисленных мыслительных процессов опирается на математические рассуждения, что означает умение размыш-

лять над аргументами, обоснованиями и выводами, над различными способами представления ситуации на языке математики, над рацио-

нальностью применяемого математического аппарата над возможностями оценки и интерпретации полученных результатов с учётом осо-

бенностей предлагаемой ситуации.  

Одним из компонентов модели математической грамотности выступает контекст, под которым понимаются особенности и элементы 

окружающей обстановки, представленные в задании в рамках описанной ситуации. Используются четыре вида контекста: личный, профес-

сиональный, общественный и научный.  

Личный контекст обычно связан с повседневной жизнью обучающегося (при общении с друзьями, занятиях спортом, покупками, от-

дыхом, повседневным бытом), его семьи, его друзей и сверстников.  

Проблемы, которые предлагаются в профессиональных контекстах, связаны со школьной жизнью или трудовой деятельностью.  

Общественные контексты связаны с жизнью общества (местного, национального или всего мира). Ситуации, связанные с жизнью 

местного общества, касаются проблем, возникающих в ближайшем окружении обучающихся.  

Контексты, отнесенные к научным, обычно связаны с применением математики для описания различных явлений и процессов физиче-

ского мира и технологий.  

Конструирование заданий сконцентрировано вокруг четырёх фундаментальных идей содержательных областей математики.  

Изменение и зависимости – задания этой области, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в различ-

ных процессах, относятся к алгебраическому материалу.  

Пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометри-

ческому материалу.  

Количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах по математике этот материал чаще всего отно-

сится к курсу арифметики.  

Неопределённость и данные – эта область охватывает вероятностные и статистические явления и зависимости, которые являются 

предметом изучения разделов статистики и вероятности. 

Ниже представлена модель формирования и оценки математической грамотности (рисунок 6).  
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Рисунок 6. Модель формирования и оценки математической грамотности 

Данная модель наглядно представляет процесс, который включает в себя несколько этапов: распознавание в реальной проблеме мате-

матических понятий, объектов, закономерностей и описание реальной проблемы на языке математики; формулирование и решение матема-

тической задачи; интерпретацию результатов решения математической задачи в контексте реальной ситуации. При этом действием, объеди-

няющим все перечисленные этапы, выступает рассуждение. 

Тестовые задания по формированию математической грамотности подаются обучающимся в контекстной форме. К каждому заданию 

даётся описание некоторой ситуации и предлагается несколько вопросов, в которых ставятся проблемы. Их надо решить, пользуясь инфор-

мацией, данной в описании ситуации в самом вопросе.  

Ниже представлен перечень разделов школьного курса математики, которые используются при конструировании заданий по формиро-

ванию и оценке математической грамотности.  

Функции: понятие функции, разнообразные формы их описания и представления: словесная, символьная, табличная и графическая.  

Алгебраические выражения: словесная интерпретация и операции, работа со значениями переменных.  

Уравнения и неравенства: линейные уравнения, системы линейных уравнений и неравенства, простые квадратные уравнения, аналити-

ческие и неаналитические методы решения (например, метод «проб и ошибок»).  

Система координат: представление и описание данных, их расположения и зависимостей.  

Отношения в рамках геометрического объекта и среди геометрических объектов в двумерном и трёхмерном пространстве. Простран-

ственные фигуры и их свойства, формулы вычисления площадей поверхности и объема.  

Измерения: количественная характеристика свойств фигур и объектов, между фигурами и объектами.  

Числа и единицы измерения: десятичная система счисления.  

Арифметические и алгебраические операции: смысл и свойства этих операций и принятых соглашений (например, законов), включая 

возведение чисел в натуральную степень и извлечение простых квадратных корней.  

Проценты, отношения и пропорции: вычисление их величины, применение пропорций и прямо пропорциональных отношений для ре-

шения проблем.  
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Оценка: отвечающие поставленной цели приближённые значения величин и числовых выражений, включая значимые цифры и округ-

ление.  

Принципы подсчётов: простые сочетания и перестановки (в расчёте на способ перебора вариантов). 

Набор данных, представление и интерпретация: природа, происхождение, наборы разнообразных данных, различные способы их пред-

ставления и интерпретации.  

Изменчивость данных и её описание: такие понятия, как изменчивость, распределение, центральная тенденция набора данных, способы 

описания и интерпретации этих данных в количественных выражениях.  

Выборки и составление выборок: понятие выборки и выбора из совокупностей данных, включая простые выводы на основе свойств 

выборок.  

Случайность и вероятность: понятие случайного события, случайное изменение и его представление, частота и вероятность событий, 

основные аспекты понятия вероятности.  

Приведённый выше перечень предметных знаний, умений в основном не выходит за рамки требований к математической подготовке 

выпускников основной российской школы, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в Примерной рабочей программе основного общего образования по учебному предмету «Математика».  

Приведём пример задания по формированию математической грамотности.  

Дорога до дачи 

Всем хорошо известно, как важны хорошие дороги, по которым можно в кратчайшие сроки перевозить необходимые грузы и переме-

щаться пассажирам.  

На автомобильной трассе М4 «Дон» (рисунок 10) в пределах Московского региона ввели в эксплуатацию три участка, на которых 

можно развивать скорость до 130 км/час.  

Скоростные участки трассы расположены от Москвы: первый – от отметки 51 км до отметки 71 км; второй – от отметки 76 км до от-

метки 103 км, третий – от отметки 113 км до отметки 120 км.  

В субботу семья Ивановых выехала на автомобиле на дачу, которая расположена в 120 км от Москвы. В 8 ч утра они начали движение 

по трассе «Дон» и воспользовались её скоростными участками. 

График их движения по трассе изображён на рисунке 7. 
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Рисунок 7. График движения по трассе «Дон» к задаче «Дорога до дачи» 

Задания:  

1. Определите, какие утверждения относительно характеристик движения автомобиля с дачниками являются верными: 

✓ Скоростные участки трассы обозначены на графике цифрами 2, 4 и 7.  

✓ До первого скоростного участка трассы семья доехала за 45 минут.  

✓ За второй час поездки Ивановы проехали примерно 75 км.  

✓ Ивановы приехали на дачу в 12.00.  

2. Опишите, что могло произойти на 100-м километре трассы. Ответ поясните.  

3. На участке трассы от отметки 71 км до отметки 76 км идут дорожные работы по соединению двух первых скоростных участков в 

единый скоростной участок. За какое наименьшее время можно будет преодолевать этот объединённый скоростной участок после заверше-

ния дорожных работ? Ответ дайте в минутах.  

Успешность выполнения заданий существенно зависит не только от предметных знаний, но и от овладения обучающимися стратегия-

ми смыслового чтения и умения работать с текстом. К ним следует отнести, например, такие виды деятельности, как: 

✓ решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста;  

✓ удерживать условия задания в процессе решения;  

✓ самоконтроль за выполнением условий (ограничений) в описании ситуации при нахождении решения и интерпретации полу-

ченного решения в рамках предложенной ситуации;  

✓ работать с информацией, представленной в различной форме (текста, таблицы, диаграммы столбчатой или круговой, схемы, ри-

сунка, чертежа с обозначением видимых и невидимых элементов геометрической фигуры) в контексте конкретной проблемы.  
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Кроме вышеперечисленного, обучающимся необходимо овладеть познавательными универсальными действиями логического и алго-

ритмического характера и общими приёмами решения задач. Задания, предлагаемые для формирования и оценки математической грамотно-

сти, характеризуются тремя уровнями сложности: низкий, средний, высокий.  

Приведем примеры заданий разных уровней сложности.  

Задание низкого уровня сложности 

«Скорость гоночной машины». На графике (рисунок 8) показано, как изменялась скорость гоночной машины, когда она проходила 

второй круг по трехкилометровой кольцевой трассе без подъемов и спусков.  

В каком месте трассы скорость машины была наименьшей при прохождении второго круга трассы? 

 Рисунок 8. График скорости гоночной машины 

Задание среднего уровня сложности «Яблони» 

Фермер на садовом участке высаживает яблони в форме квадрата, как показано на рисунке. Для защиты яблонь от ветра он сажает по 

краям участка хвойные деревья.  

Ниже на рисунке 9 изображены схемы посадки яблонь и хвойных деревьев для нескольких значений n, где n – количество рядов выса-

женных яблонь. Эту последовательность можно продолжить для любого числа n. 
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Рисунок 9. Схемы посадки яблонь и хвойных деревьев 

 

Вопрос 1: ЯБЛОНИ. Заполните таблицу 

№ Количество яблонь Количество хвойных деревьев 

1   

2   

3   

4   

Задание высокого уровня сложности «Площадь континента» Ниже изображена карта Антарктики (рисунок 10). 

Вопрос. 

Пользуясь масштабом данной карты, определите, чему примерно равна площадь Антарктиды.  

Объясните, каким способом вы получили свою оценку площади континента, и приведите свои вычисления.  

(Для получения ответа можно использовать данную карту, например, проводить на ней нужные вам линии и построения.) 
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Рисунок 10. Карта Антарктики 

 

1.3. Естественно-научная грамотность 

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями.  

На рисунке 11 представлена модель естественно-научной грамотности через описание мыследеятельностных операций, осуществляе-

мых обучающимся в процессе выполнения комплексного задания:  

✓ распознание контекста различного уровня;  

✓ демонстрация уровня владения компетенциями естественно-научной грамотности;  

✓ демонстрация личностного отношения к реальной ситуации, описанной в задании. 

   
Рисунок 11. Модель естественно-научной грамотности 

 

В процессе выполнения заданий естественно-научной направленности от обучающегося требуется продемонстрировать компетенции в 

личном, местном (национальном), глобальном контекстах, а также в современном или историческом понимании. Результатами работы обу-

чающегося являются его отношение и знания. 
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Содержание заданий по формированию естественно-научной грамотности определяется рядом параметров. Выделяют две группы 

научного знания: содержательное знание и процедурное знание.  

Содержательное знание относится к следующим областям: «Физические системы» (физика, химия), «Живые системы» (биология) и 

«Науки о Земле и Вселенной» (астрономия, география, геология).  

Процедурное знание – это знание разнообразных методов, используемых для получения научного знания, а также стандартных иссле-

довательских процедур.  

Отдельный блок (кейс) включает текст, в котором описывается некоторая ситуация жизненного характера. Тексты могут быть взяты из 

различных источников: научной и научно-популярной литературы, а также могут быть описаны конкретные жизненные ситуации:  

✓ общественные (официальные документы, информация об общественных событиях, газетные новости, форумы в сети Интернет);  

✓ деловые (инструкция о том, как приступить к работе и т.д.); учебные (тексты из учебников, электронных образовательных ре-

сурсов).  

Тематический блок (кейс) содержит описание проблемной реальной ситуации и ряд разноуровневых заданий (задач), относящихся к 

этой ситуации. Специфика этих заданий (задач) носит ярко выраженный практический характер. Для их решения необходимо не только кон-

кретное научное знание одного или нескольких учебных предметов, но и процедурное знание. Обязательным структурным элементом зада-

ния (задачи) является ответ на проблемный вопрос. Опираясь на специфику, такие задания (задачи) можно назвать ситуационными. 

Ситуационная задача – это практическая задача, направленная на решение представленной проблемы. Решение задачи строится на ос-

нове научного и/или процедурного знания. Задачи данного типа позволяют обучающимся понимать учебную ситуацию, положенную в её 

основу, анализировать и принимать решение, руководствуясь логикой. 

При построении содержания заданий по естественно-научной грамотности используются следующие контексты: здоровье; природные 

ресурсы; окружающая среда; опасности и риски; связь науки и технологий.  

Контекстные задачи ориентированы на практику, а также содержат в своём условии реальные случаи из жизни, которые находят отра-

жение в социокультурном опыте обучающихся.  

Представленная в задании проблемная ситуация может рассматриваться на одном из трёх уровней: личностном (связанном с самим 

обучающимся, его семьей, друзьями), местном/национальном (связанном с проблемами данной местности или страны), глобальном (рас-

сматриваются явления, происходящие в различных уголках мира).  

Задания по естественно-научной грамотности разрабатываются на основе междисциплинарного и мультидисциплинарного подходов. 

 Междисциплинарные задания – это задания, для успешного выполнения которых используется научное знание, относящееся к следу-

ющим областям: «Физические системы», «Живые системы» и «Науки о Земле и Вселенной». Например, для выполнения задания из блока 

«Чай» обучающимся нужно воспользоваться знаниями из учебных предметов «Химия» и «Биология».  

Задание по естественно-научной грамотности «Чай» 

Информационный блок к заданию Все виды чая можно сделать из листьев одного чайного куста. Главную роль в получении опреде-

лённого сорта чая играет реакция фрагментации, в ходе которой полезные для организма танины окисляются в другие вещества. Чем дольше 

длится процесс, тем темнее будет чай. На графиках ниже показано содержание некоторых веществ в чае разных сортов (рисунок 12). 

Задание Используя данные графиков на рисунке 9 и информацию из таблицы ниже, определите сорта чая, которые более безопасны 

для людей с проблемами сердечнососудистой системы. Свой ответ объясните. 
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Рисунок 12. Содержание веществ в чае резных сортов 

Таблица 3.Свойства веществ 

Группы ве-

ществ 

Вещество Свойства и функции веществ 

Растворимые в 

горячей воде 

Дубильные вещества 

– танины 

Придают вяжущий характерный вкус напитку. Наиболее ценные вещества чая. Имеют анти-

бактериальные свойства. Укрепляют кровеносные сосуды, улучшают усвоение витаминов 

Алкалоиды Главным является кофеин, который в малых дозах оказывает на нервную систему стимулиру-

ющее и тонизирующее действие, а в больших – приводит к нервному истощению, повышению 

кровяного давления, нарушению сердечного ритма 

Витамины, аминокис-

лоты, пигменты и др. 

Придают чаю аромат, цвет, имеют много других полезных свойств 

Нерастворимые 

в воде 

Ферменты Являются катализаторами химических процессов в чайных листьях. Активны при t ≤ 50°С, а 

при более высокой температуре теряют активность 

Углеводы Крахмал и целлюлоза – строительный материал клеток чайного растения 

Сорт чая___________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Объясните _____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Мультидисциплинарные задания – это задания, для успешного выполнения которых используется процедурное знание из различных 

учебных предметов естественно-научного цикла в виде алгоритма: «ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка», а 

также действия стандартных исследовательских процедур.  

Приведём пример задания из блока «Открытие вирусов». Для его успешного выполнения обучающемуся необходимо продемонстриро-

вать следующие умения: анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы. 
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Задание по естественно-научной грамотности «Открытие вирусов»  

Информационный блок к заданию 

Продолжая исследования, Д.И. Ивановский провёл следующий эксперимент.  

В чашках Петри на средах с питательными веществами он помещал выделения из растений с известным бактериальным заболеванием 

(случай 1 на рисунке 13) и выделения из растений с «фильтрующимися» бактериями (случай 2 на рисунке 13). Оказалось, что только в слу-

чае 1 на питательных средах вырастали колонии бактерий. В случае 2 колоний не было. 

 
 

Рисунок 13. Чашки Петри с выделениями из растений с бактериальными заболеваниями (1)  

и растений с «фильтрующимися» бактериями (2) 

Задание Какие выводы сделал Д.И. Ивановский после своих экспериментов по изучению мозаичности листьев табака? Отметьте все 

верные ответы: 

№ Задания   

1 Листья табака заражены бактериями.  

2 Внутри вирусной частицы имеется генетический материал  

3 Мельчайшие частицы проходят через бактериальные фильтры.  

4 В любых клетках (растений, животных, человека) развиваются вирусы.  

5 Вирусы, вызывающие рак, поражают только клетки животных и бактерий.  

6 «Фильтрующиеся» бактерии не культивируются на искусственных питательных средах.  
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Рисунок 14. Диаметр и ширина шин 

Представьте, что три одинаковых автомобиля едут по одному и тому же дорожному покрытию с одинаковой скоростью. На автомоби-

лях стоят колеса с шинами, сделанными из одной и той же резины, но имеющими разные размеры: на первом автомобиле – шины 1, на вто-

ром – шины 2, на третьем – шины 3 (рисунок 15). 

 
 

Рисунок 15. Диаметр и ширина шин 

Задание низкого уровня  

Какие шины будут быстрее других изнашиваться (стираться) при условии, что все они эксплуатируются в одинаковых условиях? От-

метьте один верный вариант ответа: 

А. Шины 1  

Б. Шины 2  

В. Шины 3  

Г. Все три одинаково  

 

Задание среднего уровня 
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У какого из автомобилей будет самый короткий тормозной путь, если все три автомобиля начинают торможение при одной и той же 

скорости и во время торможения колеса полностью. Отметьте один верный вариант ответа: 

А. У автомобиля с шинами 1  

Б. У автомобиля с шинами 2  

В. У автомобиля с шинами 3  

Г. Одинаковый у всех трёх автомобилей  

Задание высокого уровня 

Информационный блок к заданию 

Марина обожает быструю езду. У неё отличное зрение и прекрасная реакция. Однако хорошо ли ей известны следующие факты? С мо-

мента, когда водитель увидел помеху на дороге, и до момента полной остановки автомобиля из-за резкого торможения машина проделывает 

так называемый остановочный путь. И длина этого пути тем больше, чем больше была скорость автомобиля в момент начала торможения.  

Остановочный путь складывается из двух составляющих (рисунок 16). Первая составляющая – это длина отрезка, который проезжает 

автомобиль за время срабатывания реакции водителя с момента, как он увидел помеху, до момента, когда он резко «вдавил в пол» тормоз 

(«путь за время реакции»).  

Вторая составляющая – длина собственно тормозного пути (на рисунке 18 это «путь за время торможения»). 

 
Рисунок 16. Составляющие остановочного пути 

Задание  

Из рисунка, приведённого выше, видно, что длина «пути за время реакции» примерно пропорциональна скорости автомобиля, при ко-

торой водитель увидел помеху. Объясните, почему длина «пути за время реакции» пропорциональна скорости автомобиля, при которой во-

дитель увидел помеху. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Все задания условно можно разделить на два вида: задания с закрытым ответом и задания с открытым ответом. Встречаются задания, 

предполагающие сочетание разных форм, например, сначала выбор одного из предложенных утверждений, а затем обоснование выбора.  

Таким образом, задания по формированию естественно-научной грамотности имеют междисциплинарный характер, базируются на 

описании проблемной ситуации, для решения которой необходимо применить на практике комплекс предметных знаний. Структура и со-

держание заданий направлены на формирование умений научно объяснять явления и процессы, прогнозировать их развитие и использовать 

научные факты, данные и/или доказательства для решения задач в повседневной жизни. 

 

2. Особенности конструирования заданий по формированию функциональной грамотности 

 

Традиционная, складывавшаяся столетиями, система образования была ориентирована на обеспечение академической грамотности, ко-

торая, по мнению И.Б. Короткиной, представляет собой комплексные умения, связанные, прежде всего, со знаковой, текстовой языковой де-

ятельностью.  

В структуру академической грамотности включены следующие компоненты: критическое оценивание, анализ и правильная интерпре-

тация различного рода информации; продуцирование нового знания; выдвижение, обоснование и логическое упорядочивание собственных 

мыслей.  

Включение функциональной грамотности в образовательную деятельность акцентирует внимание на том, как согласуются и взаимо-

действуют два вида грамотности – академическая и функциональная. Сравним их характеристики (таблица 4). 

Таблица 4. Сравнительный анализ академической и функциональной грамотности 

Академическая Функциональная 

Моделирует ту или иную область научного познания  Моделирует реальную жизненную ситуацию 

Предполагает развитие причинноследственного мышления  Ориентирует на нелинейное (вероятностное) мышление 

Конструируется на базе классической системы формирования понятий 

на основе преимущественного использования индуктивного метода  

Конструируется на базе концептов на основе преимуществен-

ного использования дедуктивного метода 

Обучающиеся осваивают систему понятий конкретной науки и их теоре-

тические обобщения  

Обучающиеся осваивают систему концептов, включающих 

предметные знания, которые становятся опорой, средством 

решения задач в реальных жизненных ситуациях 

Оба вида грамотности принципиально взаимосвязаны. При этом академическая грамотность развивается преимущественно за счёт 

приобретения предметных, а функциональная – предметных, метапредметных и личностных результатов. Процесс овладения академической 

грамотностью осуществляется на базе классической системы формирования понятий, относящейся к определённой области научного позна-

ния и, соответственно, ориентирован на освоение научных знаний. В основе формирования функциональной грамотности – реальная про-

блема, для решения которой требуется использование предметных знаний, в результате чего обучающиеся получают опыт (компетенции) 

для принятия решения в реальных жизненных ситуациях. Различаются и характеристики мышления, которые используются обучающимися. 
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Если для академической грамотности это преимущественно причинно-следственное мышление, то функциональная грамотность предпола-

гает использование вероятностного стиля мышления, что связано со спецификой решаемых реальных проблем.  

Меняется и структура заданий, которая применительно к функциональной грамотности должна включать: контекстную / ситуативную, 

компетентностную и содержательную области (таблица 3).  

Рассмотрим пример задания по функциональной грамотности, включающий проблемный текст и задания к нему (рисунок 17). 

 
Рисунок 17. Пример комплексного задания по функциональной грамотности 

Таблица 5. Сравнительная характеристика учебных заданий по формированию академической и функциональной грамотности 

Признак Задания по формированию 

академической грамотности функциональной грамотности 

Направленность решения проблемы моделируют решение 

научной проблемы моделируют р 

моделируют решение научной про-

блемы  

моделируют решение жизненной 

ситуации 

Базовый элемент содержания учебная ситуация  жизненная / практическая ситуация 

Характер заданий  узконаправленный  интегративный 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 396 
 

Вид опорных знаний  теоретические  прикладные 

Количество заданий, решаемых на основании текста  одно  несколько 

Проверяемый навык  умение применять известный алго-

ритм решения  

умение работать с информацией 

Эталонный ответ  точная формулировка  задаёт ключевой аспект рассматри-

ваемого вопроса 

Назначение оценочного материала применение полученных знаний и 

умений в учебном процессе  

применение полученных знаний и 

умений в жизненных ситуациях 

Путь исследования обучающегося  отвлеченно-аналитический  практический 

Форма деятельности при решении новых заданий  с опорой на известный учебный ма-

териал и указания учителя  

самостоятельная 

Форма представления задания  в готовом виде  в контекстном плане 

Уровень использования условия задачи  полный  неполный 

Место нахождения информации для решения  информация заложена в условиях  информация распределена по тексту 

мозаично 

Этап сбора фактических данных при выполнении заданий  отсутствует  присутствует 

Методическая цель заданий  тренировка в использовании извест-

ных методов и алгоритмов в стан-

дартных учебных ситуациях  

интерпретация решения в реальных 

ситуациях 

В заданиях по формированию функциональной грамотности моделируется определённая жизненная ситуация, для решения которой 

требуются различные компетенции, в то время как учебно-познавательные задачи на развитие академической грамотности направлены на 

решение научной проблемы на основе известных алгоритмов решения.  

Информация в контексте задания по функциональной грамотности имеет мозаичное расположение, что позволяет включать в процеду-

ру выполнения задания этап сбора фактических данных и их интерпретацию, приобретать практикоориентированные знания и умения на 

модели реальных жизненных ситуаций. 

Особенностью заданий по формированию функциональной грамотности является обязательное сочетание четырёх основных характе-

ристик: комплексность, контекстность, компетентность, концептность (рисунок 18 и таблица 6) 
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Рисунок 18. Основные структурно-содержательные характеристики заданий по функциональной грамотности 

Содержание задания подразумевает решение комплексной проблемы, в которую входит ряд задач, для решения которых требуется 

применение не только предметных знаний и личного опыта, но и креативного мышления.  

При составлении заданий важную роль играет контекст. В каждом из заданий описывается проблемная жизненная ситуация, которая 

позволяет обучающемуся сориентироваться в рамках содержательного поля концепта, облегчить работу по выявлению личных ценностей и 

смыслов по отношению к рассматриваемой проблеме и присвоению этих ценностно-смысловых ориентиров. Контекст проблемной ситуации 

призван мотивировать обучающихся на выполнение нескольких взаимосвязанных вопросов-задач, объединённых общей содержательной 

идеей. Концептный подход к структурированию содержания создаёт условия для разработки системы заданий на основе межпредметности.  

Каждая задача в структуре комплексного задания представляет собой законченный элемент, который классифицируется по нескольким 

категориям: компетенция, тип знания, контекст, когниция (познавательный процесс). 

Последовательное решение этих задач обеспечивает погружение обучающихся в реальную ситуацию и развивает компетентность в 

применении определённого типа функциональной грамотности. 

Таблица 6. Содержательная характеристика задания по функциональной грамотности 

Характеристика Определение Пояснение Значение 

Комплексность логическая группа задач, комплексное задание состоит из ряда задач (вопро- создание условий для организа-
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объединённых информаци-

онной и смысловой целост-

ностью  

сов), которые определяют ракурс для рассмотрения 

представленных фактов и требуют сопоставления, 

отбора, интерпретации в процессе выполнения  

ции уровневой оценки 

Компетентность нацеленность на проверку 

знаний и опыта самостоя-

тельной деятельности, для 

вынесения объективных 

суждений и принятия вер-

ных решений 

совокупность практических заданий, нацеленных 

на диагностику определенных предметных и мета-

предметных умений, с опорой на личностный опыт 

формирование компетенций 

применять знания, умения и 

навыки в практических / жиз-

ненных ситуациях 

Контекстность использование в условии 

задачи описания конкрет-

ной жизненной / практиче-

ской ситуации 

контексты – тематические области, к которым от-

носятся описанные в заданиях проблемные ситуа-

ции 

формирование мотивационной 

составляющей и практической 

ориентированности обучения 

Концептность конструируется на основе 

концептов с использовани-

ем дедуктивного метода; 

ориентирует на нелинейное 

мышление 

система знаний о мире предоставляется в виде за-

даний разного уровня сложности и абстракции, 

сформированных различными способами; задания 

предполагают решение комплексной проблемы, 

состоящей из ряда задач, связанных друг с другом 

прямыми и отдалёнными отношениями 

обеспечение интегративного ха-

рактера учебной деятельности и 

нелинейное мышление 

Информация в заданиях по функциональной грамотности может быть представлена в виде текста. Выделяют следующие виды текстов:  

✓ один сплошной текст;  

✓ два и более сплошных текста;  

✓ текст с включением графических элементов.  

Текст последнего вида в науке называется креолизованным. Сообщение, заключённое в таком тексте, может быть представлено вер-

бально (сплошной словесный текст) или иконически, т.е. изобразительно. Иконический компонент текста – иллюстрациями (фотографиями, 

рисунками), схемами, таблицам, формулами и т.п.  

Различное соотношение четырёх основных характеристик даёт возможность конструировать задания различной степени сложности. 

Задания низкого уровня сложности состоят в выполнении одношаговой процедуры, например, распознавать факты, термины, принци-

пы, понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на графике или в таблице, выполнить задание с выбором одного 

ответа или задание с открытым ответом (выпиши, напиши и т.д.)  

Задания среднего уровня сложности: использовать и применить понятийные знания для описания или объяснения явлений, выбрать со-

ответствующую процедуру, предполагающую два шага или более, интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таб-

лиц или графиков, выполнять задания с множественным сплошным текстом, требующие формулирования своей мысли или обоснования 

своего мнения и т.д.  
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Задания высокого уровня сложности представлены в задачах на анализ сложной информации или данных, обобщение или оценивание 

доказательств, обоснование, формулирование выводов с учётом разных источников информации, а также заданиях, связанных с разработкой 

планов или последовательности шагов, ведущих к решению проблем, связанных с чтением креолизованных текстов и выполнением заданий 

с множественным выбором. Трудность заданий определяется уровнем познавательных действий  (таблица 7). 

Таблица 7. Трудность заданий по функциональной грамотности 

Уровень  Характеристика задания 

низкий  выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, принципы или понятия; находить на графике 

или в таблице единственную точку, содержащую информацию, выполнять прямые математические расчёты 

средний  использовать и применять понятийное знание для описания или объяснения явлений, выбирать соответствующие процеду-

ры, предполагающие два шага или более, интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или 

графиков, находить закономерности и применять математический аппарат в стандартных условиях 

высокий  анализировать сложную информацию или данные, обобщать, оценивать доказательства, обосновывать, формулировать вы-

воды, учитывая разные источники, строить математические модели для сложных проблемных ситуаций 

Примеры заданий различной трудности будут приведены в каждом виде функциональной грамотности: читательской, математической 

и естественнонаучной. Вопросы к заданиям по формированию функциональной грамотности формулируются так, чтобы можно было оце-

нить сформированность конкретных умений обучающихся. Вопросы к заданиям предполагают несколько форм ответа (таблица 8). 

Таблица 8. Типы вопросов по функциональной грамотности 

Типы вопросов  Варианты ответа 

с закрытыми варианта-

ми ответов  

единичный выбор одного ответа; множественный выбор; установление соответствия; выбор слов для вставки в 

текст; констатация истинности или ложности утверждения; установление последовательности процессов и/или 

явлений 

с открытыми ответами  Дополнение словом или несколькими словами. Краткий ответ в виде слова, словосочетания, числа. Разверну-

тый ответ 

Таким образом, задания по формированию функциональной грамотности предполагают поиск решения проблем, которые характерны 

для реальных жизненных ситуаций. Проблемы, поставленные в рамках заданий, требуют от обучающегося применять на практике не только 

знания из различных предметных областей, но и личный опыт, проявлять креативность; уметь работать с различными источниками инфор-

мации; разрабатывать подходы к решению проблем в новом контексте. 

 

3. Методика формирования и оценки функциональной грамотности 

 

 Процесс формирования функциональной грамотности в качестве одной из своих главных целей рассматривает овладение обучаю-

щимися умением оперировать знаниями и принимать решения в различных реальных ситуациях, что достигается решением специальных 

заданий (контекстных задач). В контексте ФГОС ООО можно выделить личностные, предметные и метапредметные результаты, достиже-

нию которых способствует работа над контекстными задачами:  
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✓ умения разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации неопределённости, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-

новления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

✓ умения сотрудничества, необходимые для совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и с разде-

лением ответственности за конечный результат;  

✓ умения коммуникации, предполагающие создание обучающимся письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-

ключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.).  

Общими методическими принципами к формированию функциональной грамотности являются:  

✓ вовлечение обучающихся в активный познавательный процесс за счёт обеспечения личностной и общественной значимости 

учебного материала;  

✓ осознание применимости приобретаемых знаний, их практической направленности;  

✓ обогащение социального опыта обучающихся при одновременном учёте их возрастных особенностей и ориентации на выработ-

ки жизненных стратегий; 

✓ проблемность в изложении учебного материала и работе с ним с опорой на реальные ситуации, возможность формирования соб-

ственных оценок и точки зрения;  

✓ развитие коммуникативных навыков и умения их решать совместными усилиями, выполняя разные социальные роли;  

✓ организация работы в сотрудничестве при решении разнообразных задач. 

Оценка функциональной грамотности 

Сформированность функциональной грамотности обучающихся оценивается посредством решения заданий, выходящих за пределы 

учебных ситуаций. Решение этих задач требует применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий.  

Для оценки уровня функциональной грамотности обучающимся предлагается комплексная работа, содержащая задания, относящиеся к 

разным типам функциональной грамотности. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе критериев, разработанных для каж-

дой задачи, входящей в задание, по оценке конкретного типа функциональной грамотности. После выполнения работы результаты анализи-

руются по каждому типу функциональной грамотности и по работе в целом. Для оценивания результатов выполнения работы используется 

общий балл. Каждый тип функциональной грамотности включает шесть уровней. Кратко опишем их, выделив ключевые особенности для 

математической, читательской и естественно-научной грамотности 

6 уровень 

Обучающиеся, достигшие 6 уровня, способны осмыслить, обобщить и использовать информацию, полученную на основе исследования 

и моделирования сложных проблемных ситуаций в нетипичных контекстах, гибко связывать различные источники информации и представ-

ления.  

Они могут опираться на целый ряд взаимосвязанных естественно-научных идей, использовать знание содержания, процедур и методов 

познания для формулирования гипотез относительно новых научных явлений, событий и процессов или для формулирования прогнозов. 
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При работе с текстом способны детально и точно интерпретировать текст в целом, демонстрировать полное и подробное понимание 

нескольких текстов и связей между ними, давать критическую оценку сложному тексту на незнакомую тему.  

5 уровень 

Обучающиеся, демонстрирующие 5 уровень, способны создавать и работать с моделями сложных проблемных ситуаций, выбирать, 

сравнивать и оценивать соответствующие стратегии решения комплексных проблем, размышлять и рассуждать, связывать между собой 

формы представления информации.  

Могут использовать абстрактные естественно-научные идеи или понятия, чтобы объяснить незнакомые и более сложные, комплексные 

явления, события и процессы, включающие в себя несколько причинно-следственных связей. Готовы применять более сложные знания, свя-

занные с научным познанием, для того чтобы дать оценку различным способам проведения экспериментов и обосновать свой выбор.  

При работе с тестами способны понимать длинные тексты, находить и связывать единицы информации, содержащейся в самых глу-

бинных слоях, одновременно работать с несколькими достаточно длинными текстами, прокручивая их и переключая внимание с одного на 

другой для сопоставления информации.  

4 уровень 

Овладение обучающимися 4 уровнем предполагает способность работать с четко определёнными, детальными моделями сложных кон-

кретных ситуаций, выбирать и интегрировать информацию, представленную в различной форме, излагать свои объяснения и аргументы, 

опираясь на свою интерпретацию, доводы и действия.  

Могут использовать знания, полученные в процессе обучения, для объяснения достаточно сложных или не совсем знакомых ситуаций 

и процессов. Могут проводить эксперименты, включающие две или более независимых переменных, для ограниченного круга задач. При 

работе с текстами способны находить и связывать единицы информации, не сообщенной в явном виде, решать задачи, которые требуют за-

поминания содержания предыдущей задачи.  

3 уровень 

На 3 уровне обучающиеся демонстрируют выполнение четко описанных процедур, выбор и применение простых методов решения, 

способность справляться с процентами, обыкновенными и десятичными дробями, работать с пропорциональными зависимостями. Могут 

выполнять четко описанные процедуры, в том числе те, которые требуют последовательных решений. Они могут построить простую модель 

и на ее основе выбрать и применить простые стратегии решения проблем.  

Обучающиеся, достигшие 3 уровня, могут опираться на не очень сложные знания для распознавания или построения объяснений зна-

комых явлений. В менее знакомых или более сложных ситуациях они могут строить объяснения, используя подсказки. Используя элементы 

содержательных или процедурных знаний, они готовы выполнить простой эксперимент для ограниченного круга задач.  

При работе с текстами способны выявлять буквальный смысл одного или нескольких текстов при отсутствии явной информации или 

формальных подсказок, устанавливать такие связи между единицами текстовой информации, которые удовлетворяют нескольким критери-

ям.  

2 уровень 

Предполагает способность интерпретировать и распознавать в контекстах ситуации, где требуется применять стандартные алгоритмы, 

формулы, процедуры, соглашения или правила для решения проблем, способны грамотно интерпретировать полученные результаты. 
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Обучающиеся, достигшие 2 уровня, могут опираться на знания повседневного содержания и базовые процедурные знания для распо-

знавания научного объяснения, интерпретации данных, а также распознать задачу, решаемую в простом экспериментальном исследовании. 

Они могут использовать базовые или повседневные естественно-научные знания, чтобы распознать адекватный вывод из простого набора 

данных.  

При работе с текстами способны верно выбрать интернет-источник с необходимой информацией из перечня, опираясь на явные, ино-

гда сложные подсказки найти в тексте одну или несколько единиц информации, требующей дополнительного, но несложного осмысления, 

распознать главную мысль текста, понять связи отдельных частей текста, интерпретировать отдельные части текста, сравнивая или противо-

поставляя отдельные сообщения текста и оценивая аргументы, которыми они подкреплены.  

2 уровень – пороговый, при достижении которого обучающиеся начинают демонстрировать применение знаний и умений в простей-

ших неучебных ситуациях.  

1 уровень 

1 уровень свидетельствует о недостаточном овладении обучающимися знаниями и умениями для выполнения заданий по функцио-

нальной грамотности.  

Диагностика функциональной грамотности связана с выявлением уровня сформированности способности мобилизовать знания и уме-

ния для выработки стратегии поведения в различных жизненных ситуациях. Для формирования и оценки каждого типа функциональной 

грамотности используются специальные задания, особенностью которых выступают многофакторность и комплексный характер. 

Формирование компетенций функциональной грамотности требует иных подходов к оценке учебных достижений и определения си-

стемы критериев уровня мыслительной деятельности при решении заданий от знания к пониманию, применению, систематизации и обобще-

нию полученной информации, которые реализуются в системе комплексных надпредметных заданий. Кроме уровневой системы оценки 

функциональной грамотности используется система формирующего оценивания, которая подробно описана в п. 3.3. Включая элементы 

комплексного задания в содержание урока, учитель организует не только диагностику, в ходе которой выявляет учебные затруднения обу-

чающихся, но и тренинг соответствующих компетенций на учебном материале. 

 

4. Мониторинг метопредметных результатов 

4.1.Основные этапы развития УУД 
 

Формирование и развитие у учащихся универсальных учебных действий  это процесс, причем довольно длитель ный. Освоение УУД 

встраивается в систему получения но вых предметных знаний и нового социального опыта. На сложность самой задачи, связанной с освое-

нием способа, накладываются ограничения, связанные с возрастными воз можностями ребенка. Такими, например, как уровень разви тия его 

мышления, произвольности и т.д. Нельзя ожидать, что уже в 1 классе ребенок сможет оперировать метапредмет ными способами, легко 

встраивая их в разные учебные задачи. Также наивно предполагать, что это умение формируется од номоментно, в результате прямого объ-

яснения и тренировки.  

Сначала ребенок усваивает предлагаемый учителем обра зец и постепенно учится различать в этом образце необяза тельные и важные 

элементы (условия). Одновременно он на чинает понимать, что этапы выполнения действия, заданные образцом, неслучайны, что при со-

блюдении порядка и иных важных требований он раз за разом приходит к правильному результату. То есть ученик выходит на пони мание 
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способа. Лишь овладев способом, научившись ориен тироваться на его существенные стороны, усвоив слова, кото рые этот способ обозна-

чают и описывают, обучаемый может сознательно встраивать его в учебную деятельность.  

Развитие УУД в начальной школе  это процесс, проходя щий в три основных этапа: 

✓ выполнение по образцу, содержащему способ действия; 

✓ осуществление способа действия по его названию; 

✓ применение необходимого способа действия в контексте учебной задачи.  

Первый этап  выполнение учебного действия по образцу, интуитивное применение способа на основе многократных применений близ-

ких образцов, аналогий и т.д. Задание, предлагаемое для выполнения, требует применения того или иного способа действия, которым ученик 

пока не владеет, не знает ни алгоритма его выполнения, ни названия способа. Однако он может выполнить его, опираясь на предложенный 

учителем образец, близкую аналогию. Кратко данный этап обозначается нами как «Представление». На этапе представ ления ученик в 

большинстве случаев не готов самостоятельно различать существенные и несущественные стороны выполняемого задания, может выпол-

нить его только с опорой на образец на конкретном предметном материале. Например, неоднократно выполнив на уроке вместе с учителем 

сравнение объектов по цвету, размеру или форме, ребенок может самостоятельно выполнить сравнение по тем же критериям на подобном 

материале в рамках той же предметной области.  

Второй этап  осуществление способа действия при выполнении учебной задачи. Кратко этот этап обозначим как «Способ». На этом 

этапе главный ориентир для ребенка  это назначение и существенные аспекты способа действия. Ученик знает, как называется этот способ в 

общепринятой или специально введенной педагогом терминологии. Он так же знает и выполняет определенную последовательность дей-

ствий, приводящую к нужному результату, может описать эту последовательность словами, не опираясь на конкретный предметный матери-

ал. Например, ребенок знает, что при сравнении он должен ответить себе на следующие вопросы: 1) Зачем мне необходимо сравнивать эти 

предметы? (Цель и объекты сравнения); 2) По каким признакам я их сравни ваю? (Выделение признаков сравнения); 3) Есть ли сходства по 

этим признакам? Есть ли различия по этим признакам у этих предметов? (Сопоставление); 4) Что я узнал, сравнивая объекты? (Вывод).  

Третий этап  применение способа в контексте учебной деятельности. Назовем этот этап «Овладение УУД». Ученик уже готов созна-

тельно выбирать и применять тот или иной способ, ориентируясь на цель и условия учебной деятельности, этап ее реализации. Ученик также 

выстраивает саму деятельность, поскольку владеет представлениями о ее структу ре и имеет опыт самостоятельного построения отдельных 

этапов деятельности. Так, если целью детского минипроекта является получение информации о свойствах предмета (объекта), то у ребенка 

есть несколько способов достижения этой цели. Он может проанализировать отдельные элементы дан ного предмета и на основании этого 

сделать вывод о свой ствах целого. Также он может сравнить данный предмет с другими известными ему и на основании этого сделать вы 

вод о его свойствах. Или он может пойти по дедуктивному пути: посмотреть, к какой группе понятий относится этот предмет, на основании 

чего сделать вывод об интересующих его свойствах и достичь цели минипроекта. То есть на этапе овладения УУД ребенок не только знает 

несколько способов достижения цели, но и может самостоятельно выбрать оптимальный в данных условиях. 
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Рис. 19. Этапы развития метапредметных универсальных учебных действий 

Проиллюстрируем этапы формирования универсальных учебных действий на примере несложного задания, предполагающего выпол-

нение логического действия «сравнение».  

Представим себе, что учащимся необходимо решить учебно-практическую задачу следующего содержания: семья из трех человек  ма-

ма, папа и мальчик 7 лет  хотят завести кошку или собаку, но не знают, какое животное предпочесть.  

Известно: 

✓ семья живет в небольшой городской квартире; 

✓ взрослые целый день на работе, а мальчику бывает одиноко одному, ему хотелось бы иметь друга; 

✓ у мальчика слабое здоровье, он не всегда может сам выгуливать животное по утрам и вечерам; 

✓ маме очень важна чистота в доме, а при ее занятости у нее не всегда есть возможность ежедневно убираться в квартире.  

Нужно помочь семье принять решение. Эта задача предполагает сравнение преимуществ и недостатков кошек и собак по ряду крите-

риев: проживание в не большой городской квартире (мало места), дружелюбный характер животного, сложность ухода (необходимость де-

лать прививки, ежедневно выгуливать), количество мусора (выпадающая шерсть). В результате сравнения может быть сделан обоснованный 

выбор. Посмотрим, как эта задача может быть предложена учащимся, находящимся на разном уровне сфор мированности универсального 

учебного действия «сравнение». 

Уровень представления (первый этап). Учитель дает учащимся образец решения задачи такого рода. Скажем, на при мере сравнения 

попугая и аквариумных рыбок он описывает ситуацию, ставит перед учащимися учебную задачу, предлагает ребятам высказать предполо-

жение, как можно помочь семье принять решение (Вытянуть жребий? Предложить ре шить кому то из членов семьи? Выбрать самый важ-

ный аргумент? Сравнить все «за» и «против»?). Собрав мнения детей, учитель говорит о том, что самым правильным в данном случае будет 

подробный разбор всех «за» и «против». Он рисует таблицу для сравнения, вместе с учащимися ее заполняет, помогает сделать вывод. Затем 

предлагает по такой же схеме решить другую задачу самостоятельно или, если детям еще трудно самим выбрать из условий задачи критерии 

для сравнения, дает им основу в виде таблицы.  

Уровень способа (второй этап). После знакомства с зада чей учитель дает учащимся следующую инструкцию: «Для того, чтобы помочь 

семье принять решение, вам потребуется сравнить преимущества и недостатки содержания кошки и собаки дома. Результаты сравнения 

оформите в таблицу. Давайте вместе проговорим, по каким пунктам вы будете сравнивать этих животных? Занесите эти критерии в первый 
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столбец таблицы. После заполнения сделайте вывод о том, в пользу какого домашнего животного у вас больше аргументов. Свой вывод за-

пишите (или сформулируйте устно).  

Уровень овладения УУД (третий этап). Если у учащихся сформировано УУД «сравнение», учителю достаточно опи сать конкретную 

житейскую ситуацию и поставить учебную задачу: «Помогите принять семье такое решение, которое в наибольшей степени учитывало бы 

все известные вам условия». Сначала проанализируйте каждое условие. Какие требования к животному в этой задаче предъявляются? (Уче-

ни ки перечисляют.) На данном этапе развития УУД учащиеся в состоянии понять, что для решения задачи им необходимо провести сравне-

ние. Они могут выбрать удобную для них форму (например, табличную), сделать вывод и затем при необходимости объяснить, как они рас-

суждали.  

Согласно требованиям ФГОС НОО, к концу четвертого класса необходимо сформировать на третьем уровне целый ряд метапредмет-

ных умений у детей. Для этого в течение всех лет обучения в начальной школе должна быть выстроена система работы по поэтапному фор-

мированию УУД от освоения способа через образец до встраивания осоз нанного способа в контекст конкретной учебной деятельности.  

Работа по формированию УУД ведется с самого начала 1 класса. В сентябре педагог проводит стартовую диагностику готовности к 

обучению («Школьный старт»). Она позволяет определить уровень развития, на котором находятся дети. Ориентируясь на представления о 

том, что является базовым уровнем развития основных метапредметных универсальных учебных действий в каждом классе, педагог выстра-

ивает свою формирующую программу с опорой на задания и учебные ситуации, заложенные в УМК и методику преподавания различных 

учебных дисциплин. Если этого оказывается недостаточно для работы с конкретным ребенком, педагог самостоятельно разрабатывает до-

полнительные учебные задания.  

В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности метапредметных УУД является первый уровень («Представ-

ление»), в 3 классе  второй уровень («Способ») и в 4 классе  третий уровень («Овладение УУД») для большинства учебных действий 

(рис.20).  

Данный уровень развития метапредметных УУД рассматривается как база для того или иного класса. Приращение в уровне сформиро-

ванности УУД с 1 по 2 класс на уровне представления задается через увеличение числа операций с действием, которыми должен овладеть 

ученик. 

 
Рис. 20. Базовый уровень развития метапредметных УУД в начальной школе 
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4.2.Общая характеристика мониторинга, его этапы 

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности УУД является диагностическая система психологического сопро-

вождения. Первые диагностические измерения сформированности УУД проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в сентябре месяце. В рамках этого этапа предполагается: 

✓ Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение готовности ребенка к школе. Как правило, 

диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об 

уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка необходимых 

для обучения в школе, затем выявляются причины низкой подготовки и в случае необходимости корректировка методологии в 

изучении программы.   

✓ Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в фор-

ме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по органи-

зации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для ро-

дителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и 

могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

✓ Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный характер. 

✓ Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является выработка 

и реализация подхода к развитию учащихся класса, динамика личностного развития педагога, показателем которой является по-

ложительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС в 1 классе. 

II этап (1 класс) - первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым от-

ветственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

✓ Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых 

с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

✓ Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе тре-

бований к классу. 

✓ Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

✓ Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как правило, психологом, воспитате-

лями, педагогами во внеурочное время.  

✓ Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают 

детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, 
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общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется 

внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

✓ Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социаль-

но-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап (1класс) – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в 

этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

✓ Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности 

в формировании универсальных учебных действий. 

✓ Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 

✓ Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Индивидуаль-

ная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

✓ Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учетом данных 

психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания 

различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, ко-

торые могут провоцировать различные школьные трудности. 

✓ Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении. 

Выявление детей  с ООП (ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

✓ Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 

В контексте решения задач Российского образования актуальной является проблема создания условий для успешного обучения и раз-

вития учащихся. В связи с разработкой и внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения возни-

кает необходимость организации мониторинга становления универсальных учебных действий, требующая уточнения и осмысления основ-

ных компонентов УУД, определения способов их оценивания и управления процессом развития. Мониторинг востребован в образователь-

ных учреждениях, в нем заинтересованы учителя, психологи, руководители методических объединений, администрация школ 

Цель мониторинга: оценка основных компонентов УУД, создание условий для личностного, познавательного, социального развития 

учащихся. 

Задачи мониторинга: 

✓ Систематическое отслеживание уровня и динамики развития УУД учащихся (личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных). 

✓ Создание условий для развития гражданской идентичности, ценностно-смысловой сферы, умения учиться, самостоятельности, 

социальной компетентности и др. 

✓ Психолого-педагогическая поддержка учащихся в переходные периоды (поступление в 1 класс, в 5 класс), 
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✓ Разработка методических материалов по ведению мониторинга для педагогов, работающих по новым образовательным стандар-

там. 

✓ Организация сотрудничества с родителями, их просвещение в рамках мониторинга.  

Теоретико-методологической основой разрабатаны в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, форми-

рования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Созданная на его основе Программа развития УУД позволяет вы-

делить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий как показатели гармонично-

го развития личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 

личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Мониторинг  отражает оценку и формирование личностных универсальных действий. Содержание мониторинга регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий уточняется и дорабатывается. Мониторинг личностных универсальных действий включает 4 

раздела: 

✓ Информационный. Материалы, содержащие определение понятия «универсальные учебные действия». Возрастные особенно-

сти универсальных учебных действий на ступени начального образования. 

✓ Диагностический. Представляет план диагностики и оценки универсальных учебных действий учащихся 1-4 классов, что поз-

воляет педагогу оценивать становление УУД в целом по классу и по каждому ученику. 

✓ Аналитический. Раздел включает аналитические справки по оценке текущего состояния параметров УУД и их динамики, отчет 

по результатам мониторинга. 

✓ Технологический. Раздел представляет основные педагогические технологии, формы и направления работы по созданию усло-

вий для становления УУД у школьников. 

4.2.1. Информационный раздел 

Материалы данного раздела содержат описание понятия «универсальные учебные действия», компонентов УУД. В разделе представ-

лены возрастные особенности, которые показывают актуальность формирования конкретных универсальных учебных действий на опреде-

ленной ступени начального или основного общего образования. Технологические карты УУД представлены в Приложении1. 

Основные понятия раздела 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить че-

тыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.  

✓ Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

✓ Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

✓  Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

✓ Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
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Личностные универсальные учебные действия  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:  

Личностное самоопределение. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

✓ формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества;  

✓ осознание этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России; 

✓ формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, то есть тем, что побужда-

ет деятельность, ради чего она осуществляется.  

✓ развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

✓ формирования мотивов достижения и социального признания;  

✓ мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности.  

Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор). 

✓ формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

✓ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

✓ знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности) 

✓ выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм; 

✓ формирование моральной самооценки; 

✓ развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

✓ формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противодействовать  действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей; 

✓ формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Ожидаемые результаты: 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в сле-

дующие три основных блока: 

✓ самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося;  
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✓ 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 достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

✓ смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

✓ морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников мораль-

ной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на ана-

лиз своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

✓ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую за-

дачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

✓ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

✓ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

✓ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым призна-

кам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

✓ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за резуль-

таты своих действий. 

Возрастная динамика становления личностных УУД 

 

Личностные 

УУД 

Личностное само-

определение 

7-8 лет. Ребенок отличается остротой свежестью восприятия, любознательностью. Интересные со-

бытия, явления вызывают эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Представления о Ро-

дине, о людях, природе формируются на основе объяснения взрослых – родителей, учителей. Про-

цесс самоопределения строится внутри значимых для ребенка социальных ситуаций развития – в 

семье, школе, классе, при непосредственном участии взрослых. 

9-10 лет. К 3-4 классу значимым фактором, стимулирующим успешное обучение, становится мне-

ние коллектива. Это происходит потому, что у учащегося появляются свои интересы, своя сфера от-

ношений со сверстниками. Самоопределение актуализируется в сфере общения. Ребенка волнуют 
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качества, на которые обращают внимание сверстники в школе и во дворе. Развивается рефлексия 

относительно деятельности, устанавливается половая стереотипизация. 

11 лет. Младшего подростка отличает стремление к самопознанию на основе самоанализа. В само-

познании главное - выявление подростком своих положительных качеств, потенциалов, способно-

стей. Подросток испытывает потребности принятия, поддержки и одобрения своего внутреннего 

мира другими людьми, стремится занять достойное место среди сверстников. У младшего подростка 

появляется чувство индивидуальности, а вместе с ним – потребность в принятии этой индивидуаль-

ности. У ребят появляется интерес к способам выражения своей уникальности. 

 Смыслообразова-

ние 

7 лет. Овладение ролью ученика, вытекает из желания поступить в школу, приобрести почетное в 

глазах ребенка положение ученика. Вскоре после начала обучения важнейшим мотивом обучения 

становится стремление получить хорошую отметку, одобрение, похвалу со стороны учителя. Фор-

мируется интерес к самому процессу учебной деятельности без осознания ее значения. 

8-9 лет. Под влиянием новой ведущей деятельности у младших школьников мотивы учебной дея-

тельности становятся ведущими. Одни из них возникают в процессе обучения и связаны с содержа-

нием и формами учебной деятельности. Другие лежат как бы за пределами учебного процесса. Они 

делятся на широкие социальные мотивы (хорошо работать, после окончания школы поступить в ин-

ститут и т.д.) и личные. В них отражается стремление к собственному благополучию (заслужить по-

хвалу взрослых, получить хорошую оценку). К III классу значимым фактором, стимулирующим 

успешное обучение, становится мнение коллектива. По мере овладения учебной деятельностью раз-

виваются и мотивы, заложенные непосредственно в процессе обучения. Это интерес к овладению 

способами деятельности, процессу чтения, рисования, а в дальнейшем к самому учебному предмету. 

Формируется стремление к достижению результата, умение адекватно оценивать свои успехи и не-

удачи. 

10-11 лет. Формирование мотивов учения связано с удовлетворением познавательных интересов, 

которые определяют положительные отношения к учебным предметам. Подростков привлекает воз-

можность расширить, обогатить свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений, устано-

вить причинно-следственные связи. Они испытывают эмоциональное удовлетворение от исследова-

тельской деятельности. Неудовлетворение познавательной потребности и познавательных интересов 

вызывает у подростков не только состояние скуки, апатии, безразличия, но порой и резко отрица-

тельное отношение к «неинтересным» предметам. Если подросток не видит жизненного значения 

знаний, то у него могут сформироваться негативные убеждения и отрицательное отношение к суще-

ствующим учебным предметам. Существенное значение для подростков имеет осознание и пережи-

вание ими неуспехов в овладении теми или иными учебными предметами. Неуспех, как правило, 

вызывает у них бурные отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудное учебное задание. 

Благоприятной ситуацией учения для них является успех, который обеспечивает им эмоциональное 
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благополучие. Страх перед неуспехом, боязнь поражения порой приводят их к поиску благовидных 

причин, чтобы не пойти в школу или уйти с урока. 

 Нравственно-

этическое оцени-

вание 

7-8 лет. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, проис-

ходит усвоение моральных норм и правил поведения. Моральные суждения первоклассников осно-

вываются на опыте собственного поведения и на конкретных разъяснениях учителя и родителей. 

Дети совершают положительные моральные поступки чае всего следуя указаниям старших. 

9-10 лет. Моральные понятия и суждения школьников заметно обогащаются, становятся более чет-

кими, определенными. У учащихся 3-4 классов помимо собственного опыта поведения и указания 

старших, появляется стремление самим оценивать анализировать поведение других людей свое соб-

ственное. Школьники совершают моральные действия уже по собственной инициативе, не дожида-

ясь указаний со стороны. 

11 лет. Продолжается формирование нравственных представлений, понятий, убеждений, которыми 

подросток руководствуется в поведении. Подросткам свойственно ориентироваться на некий идеал, 

которым может стать герой фильма, компьютерной игры, человек, общение с которым становится 

значимым. Они становятся более критичными, предъявляют более высокие требования к морально-

му облику не только сверстника, но и взрослого. Подростки стараются избегать непосредственного 

влияния, стремясь к самостоятельности и независимости. 
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Учебные действия Основные критерии оценивания 

 

Типовые диагностические задачи Возраст-

ная кате-

гория  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1. Самоопределение 

Внутренняя пози-

ция школьника 

  

- положительное отношение к школе; - чувство 

необходимости учения,-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

1. Беседа о школе  (модифицированный вари-

ант)  (Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б Венгер А.Л.) 

2. Методика «Отношение к школе» Н. Лускано-

вой  

3.  Тест «Мое отношение к учению» 

1, 2 класс  

 

1, 2 класс 

 

4 класс 

Сформированность 

Я-концепции и са-

мооценки 

 

действия, направленные на определение своей по-

зиции в отношении социальной роли ученика и 

школьной действительности; действия, устанавли-

вающие смысл учения. 

1. Методика КТО Я? (модификация методики 

Куна) 

2. Перспективная методика «Школа зверей»  

3. Тест «Какой я» 

3-4 класс 

 

1-2 класс 

3-4 класс 

Самооценка 

- когнитивный ком-

понент (дифферен-

цированность, ре-

флексивность); 

 

 

 

- регулятивный ком-

понент 

формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия Когнитивный компо-

нент: - широта диапазона оценок; - обобщенность 

категорий оценок; - представленность в Я-

концепции социальной роли ученика; - рефлексив-

ность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; - осознание своих 

возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; - осознание необходимости са-

мосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: - способность адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием 

1. Методика «Лесенка» 

2. Методика изучения общей самооценки 

Г.Н.Казанцевой 

3. Методика «Хороший ученик» 

4. Методика «Кто Я?» 

5.  Методика определения самооценки   (Т.В. 

Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

6. Методика каузальной атрибуции успе-

ха/неуспеха 

 

1-3 класс 

4- класс 

 

3-4 класс 

3-4 класс 

3-4 класс 

 

3-4 класс 

2. Смыслообразование 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

- сформированность познавательных мотивов; - 

сформированность социальных мотивов; - сформи-

рованность учебных мотивов 

1. Анкета школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

2. Отношение школьников к учению (анкета для 

учителей и учащихся) 

3.  Тест «Мое отношение к учению» 

1-2 класс 

 

4 класс 

4 класс 
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Мотивация учеб-

ной деятельности 

Уровень развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; - интерес к новому; - интерес к 

способу решения и общему способу действия; - 

сформированность социальных мотивов; - стрем-

ление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обще-

ству; - стремление к самоизменению – приобрете-

нию новых знаний и умений; - установление связи 

между учением и будущей профессиональной дея-

тельностью 

1. Методика диагностики типа школьной моти-

вации Е. Лепешовой 

2. «Незавершенная сказка» 

3.  Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой).  

4. Опросник мотивации 

5. Анкета «Мотивация к успеху» 

4- класс 

 

1-2 класс 

3-4 класс 

 

3-4 класс 

 

 

Личностное и про-

фильное самоопре-

деление 

интерес к изучаемым областям знания и видам де-

ятельности,  

1. Анкета оптанта. Карта интересов А.Е. Го-

ломштока 

2. Анкета «Необитаемый остров» 

4 класс 

 

4 класс 

Эмоциональное со-

стояние  

Уровень адаптации к новым условиям обучения 1. Опросник дезадаптации (Л.М. Ковалевой, 

Н.Н. Тарасенко) 

2. Опросник адаптации (для учителя) 

3.  Методика САН или цветотест Люшера 

1-2  класс 

 

1 класс 

4 класс 

3. Нравственно-этическое оценивание 

Дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

Понимание конвенциальных норм  Анкета «Оцени поступок» Э. Туэриля, в моди-

фикации О.А. Карабановой, Е.А. Кургановой 

1 - 3 класс 

Понимание норм 

взаимопомощи, от-

ветственности, 

решения кон-

фликтных ситуа-

ций 

Ребенок учитывает нормы взаимопомощи, ответ-

ственности, решений конфликтных ситуаций. 

Задание на выявление уровня моральной децен-

трации (Ж. Пиаже) 

1-3 класс 

Толерантность Уровень предубежденного отношения к другим 

этническим группам  

Опросник для измерения общих социальных 

установок у детей (Э. Френкель-Брунсвик) 

4 класс 

Ценностные ори-

ентации, социаль-

ные эмоции 

Сфера социальной приспособленности ребенка, его 

межличностные отношения, их особенности, вос-

приятие внутрисемейных отношений, характери-

стик его поведения 

1. Проективный тест «Домики» (по Эткинду) 

2. Методика Рене Жиля 

3. Опросник  (З. Гильбух) 

1-4 кл. 

 

3-4 кл. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
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Логические - умение устанавливать взаимнооднозначное соот-

ветствие;              - сохранение дискретного множе-

ства. 

1. Построение числового эквивалента или вза-

имнооднозначного соответствия (Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

2. Методика «Нахождение схем к задачам (по 

А.Н. Рябинкиной) 

3. Тест Керна Ирасека 

4.ГИТ 

 

1- 2 класс 

 

 

3-4 класс 

 

1-2 класс 

4- класс 

Действия поста-

новки и решения 

проблем 

умение выделять смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними, создавать 

схемы решения, выстраивать последовательность 

операций, соотносить результат решения с исход-

ным условием задачи. 

1. Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

3-4 класс 

Моделирование  кодирование/замещение (использование знаков и 

символов как условных заместителей реальных 

объектов и предметов);         - декодирование/ счи-

тывание информации;           - умение использовать 

наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отра-

жающие пространственное расположение предме-

тов или отношений между предметами или их ча-

стями для решения задач. 

1.  Проба на определение количества слов в 

предложении (С.Н. Карпова) 

2. Методика «Кодирование» (11-й субтест те-

ста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

3. Методика «Нахождение схем к задачам» (по 

А.Н. Рябинкиной) 

1-2 класс 

 

3-4 класс 

 

2-3 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Прогнозирование принятие задачи (адекватность принятия задачи 

как цели, данной в определенных условиях, сохра-

нение задачи и отношение к ней); 

1. Выкладывание узора из кубиков 1-2 класс 

 

 

Планирование план выполнения, регламентирующий поопераци-

ональное выполнение действия в соотнесении с 

определенными условиями; 

1. Графический диктант (по Д.Б. Эльконину) – 

умение действовать строго по инструкции  

2. Методика «Логические задачи» (А.3. Зак) 

1-2 класс 

 

4- класс 

Контроль  контроль и коррекция (ориентировка, направлен-

ная на сопоставление плана и реального процесса, 

обнаружение ошибок и отклонений, внесение со-

ответствующих исправлений); 

1. Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

2. Режим работы учащихся 

3-4 класс 

 

4 класс 

Оценка оценка (констатация достижения поставленной це-

ли или меры приближения к ней и причин неудачи, 

Диагностика уровня интеллектуального разви-

тия  

4 -  класс 
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4.2.2. Диагностический раздел 

Планируемые результаты по формированию универсальных учебных действий на 1 ступени  

 

Личностные результаты Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и по-

ступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Определять и формули-

ровать цель деятельно-

сти (понять свои интере-

сы, увидеть проблему, за-

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источни-

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами мо-

нологической и диалогической 

речи 

отношение к успеху и неудаче); мера разделенно-

сти действия (совместное или разделенное); темп и 

ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Коммуникация 

как взаимодей-

ствие (интерак-

ция). 

 

Понимание возможности различных позиций и то-

чек зрения на какой-либо предмет или вопрос; ори-

ентация на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважение к иной точке зрения; пони-

мание возможности разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, понимание относи-

тельности оценок или подходов к выбору; учет 

разных мнений и умение обосновать собственное. 

1. Задание «Левая и правая стороны» (Ж. 

Пиаже). 

2. Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукер-

ман и др.) 

3.  Тест- опросник педагогов «Оценка коммуни-

кативных умений младших школьников»  

4. «Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 

1967) 

1 класс 

 

2-4 класс 

1-4 класс 

 

4- класс 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

 

 - умение договариваться, находить общее реше-

ние; - умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать;- способность сохранять доб-

рожелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов; - взаимоконтроль и взаимо-

помощь по ходу выполнения задания 

1. Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

2. Задание « Совместная сортировка» 

1-2 класс 

 

3-4 класс 

3. Коммуникация 

как условие инте-

риоризации. 

 

 Рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; - способность строить 

понятные для партнера высказывания, учитываю-

щие, что он знает и видит, а что нет; - умение с по-

мощью вопросов получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности. 

1. Задание «Дорога к дому» (модифицирован-

ный вариант) 

2. «Каков ребенок во взаимоотношениях с 

окружающими людьми?»  

 

2-4 класс 

 

1 класс 
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Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазви-

тию мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на сло-

вах) и поступать в соответ-

ствии с ними, отвечая за 

свои поступки (личностная 

позиция, российская и граж-

данская  идентичность) 

 

дачу, выразить её словес-

но) 

Составлять план дей-

ствий по решению про-

блемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для пре-

одоления трудностей, све-

ряясь с целью и планом, 

поправляя себя при необ-

ходимости, если результат 

не достигнут 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 

 

ков информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способа-

ми (наблюдение, чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию  (анализи-

ровать, обобщать, классифицировать, срав-

нивать, выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата – в том 

числе и для создания нового продукта 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму. Рабо-

тая с информацией, уметь передавать её со-

держание в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы. 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы сде-

лать что-то сообща 

 

 

 

Чтение: работа с информацией                   

Добывать и находить информацию Перерабатывать информацию Представлять информацию 

1-2 

класс 

Находить  информацию в учебнике 

(разворот, оглавление, словарь), 

отделять известное от неизвестного 

 Делать выводы, операции с предметами и 

их образами 

Небольшой пересказ простого текста. 

Простой план. 

3-4 

класс 

Извлекать информацию из текста, 

таблицы, схем, иллюстраций 

Простые факты, наглядные явления, 

отдельные события, образы понятий 

Свой текст (краткий), таблицы, схемы 

(простые) 

Регулятивные действия 

Цель и план Действия по плану Оценка результата 

1-2 

класс 

Совместно с учителем определять 

цель действий, проговаривать план, 

предлагать версии 

Работать по предложенному плану, 

использовать учебник 

Учиться оценивать успешность своего 

задания, признавать ошибки 

3-4 

класс 

Совместно с учителем определять 

учебную проблему, составлять план 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью 

Самооценка успешности в диалоге с 

учителем и самостоятельно 

Коммуникативные действия 
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Донести своё Понять других Договориться 

1-2 

класс 

Высказывает свои мысли 

(предложения, текст), вступает в 

беседу 

Слушать и понимать других, в т.ч. 

выразительно читать чужие тексты 

Договариваться о правилах общения; 

учиться выполнять роли в группе 

3-4 

класс 

Выражать свои мысли устно и 

письменно (кратко) с аргументами 

Принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Выполнять различные роли в группе 

(организатор, исполнитель) 

Личностные результаты 

Оценивать Объяснять Самоопределяться 

1-2 

класс 

Оценивать однозначные поступки, как 

«плохие» или «хорошие» с позиции 

нравственных ценностей 

Объяснять оценки однозначно 

оцениваемых поступков 

(«хорошо»/»плохо») с позиции 

нравственных ценностей 

В предложенной ситуации делать 

моральный выбор поступка 

3-4 

класс 

Отделять поступки от человека. 

Отмечать неоднозначные поступки 

Объяснять с позиции российских 

гражданских и общечеловеческих 

ценностей 

В моделях ситуаций делать выбор 

поступка, как представитель своего 

народа, граждан России 

 

4.3.Циклограмма мероприятий (1 – 4 классы) 

 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвое-

ние знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, 

которые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на 

признание в педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) действий и умений для успешности обучения, 

вплоть до настоящего времени серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедрению в школьное обучение не производи-

лось.  

Стихийность развития универсальных учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в значительном 

разбросе успеваемости, несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной ча-

сти учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, 

трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения.  

Концепция развития универсальных учебных действий для школьного образования рассматривает их как существенную психологиче-

скую составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное планомерное формирование универсальных учебных дей-

ствий ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса в новых социально-исторических условиях развития об-

щества. 
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№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

Коммуникативные УУД 

1  Коммуникация как кооперация 

кооперация 

  1) дословно означает сотрудниче-

ство; под словом кооперация и подра-

зумеваются различные виды сотруд-

ничества; 

  2) в широком смысле под словом ко-

операция (сотрудничество) понимают 

одновременное занятие многих рабо-

чих одной и той же работой по обще-

му плану (общественное сотрудниче-

ство); 

  различают: 

  а) простое сотрудничество — объ-

единение сил нескольких людей для 

выполнения одной работы, которая 

каждому из них в отдельности не под 

силу (напр. поднятие груза), 

  б) сложное сотрудничество — уча-

стие многих людей в работе, имею-

щей единую цель, но состоящей из 

ряда самостоятельных действий 

•  1-2-3 кл. Задание 

«Рукавички» 

• 4 кл .Задание «Совмест-

ная сортировка» 

наблюдение 

  

  

  

1 раз в год   октябрь 

2 Коммуникация как интеракция  

( взаимодействие 

1. И. социальная – социальное взаи-

модействие индивидов. 

2. И. речевая – речевое взаимодей-

ствие индивидов на уровне речи.) 

1-2 кл. Методика «Левая 

и правая стороны» 

• 3-4 кл. Методика «Кто 

прав?» 

беседа 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

октябрь 

3 Коммуникация как интериоризация 

Интериоризация (франц. 

interiorisation, от лат. interior — внут-

• 1-2 кл. Методика «Узор 

под диктовку» 

3-4 кл. Задание «Дорога 

тестирование 1 раз в год октябрь 
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№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

ренний), переход извне внутрь. В пси-

хологию понятие И. вошло после ра-

бот представителей французской со-

циологической школы (Э. Дюркгейм и 

др.), где оно связывалось с поняти-

ем социализации, означая заимствова-

ние основных категорий индивиду-

ального сознания из сферы обще-

ственных представлений. Принципи-

альное для психологии значение по-

лучило в культурно-исторической 

теории советского психолога 

Л. С. Выготского; одно из основных 

положений этой теории состояло в 

том, что всякая подлинно человече-

ская форма психики первоначально 

складывается как внешняя, социаль-

ная форма общения между людьми и 

только затем, в результате И., стано-

вится психическим процессом отдель-

ного индивида.  

к дому» 

Личностные УУД 

Одна из главных задач школьного образования подготовить выпускника к самоопределению,  которое осуществляется 

как личностное самоопределение ( какой я есть, каким я хочу стать, каким я должен стать, каким я буду).  Это и профессиональное само-

определение, но не только профильное образование, а предпрофильная подготовка: ознакомление с миром профессий, их социальной зна-

чимостью и содержанием. 

 Все это предполагает и жизненное самоопределение, построение жизненных планов, планов на будущее. Это может быть отдаленное бу-

дущее, через 20-40 лет, так и на ближайшее будущее: на завершение своего образования в школе, поступление в учебное заведение, приоб-

ретение профессии, построение семейной жизни. 

Личностное определение - это самопознание, представление о самом себе, знание о том, кто я, какими качествами я обладаю, что для меня 

приоритетно, что главное, 

✓ что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%20%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
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№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

✓ что я хочу (какие цели я ставлю) 

✓ что я могу (представление о  своих возможностях) 

✓ что я делаю с удовольствием, а что – нет (какие мотивы я преследую), 

✓ что у меня получается хорошо, а что нет (свои результаты,   наиболее заметные достижения) 

Одной из составляющих  является развитие самооценки, которая необходима как базовый компонент и должна быть сформирована при 

поступлении в школу. Иначе он оценку взрослого правильно принять не сможет. Оценка его учебных достижений   не станет основанием 

для того, что бы пересмотреть своё отношение к учению. 

Еще одним направлением в личностном определении   является действие, связанное с формированием идентичности личности.   Это 

представление о том, к какой гендерной группе ты относишься,   о семейной роли, о социальной роли и принятие этих ролей. Осознание 

этнической принадлежности и культурной идентичности, формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности к делам 

страны, гордости за свою Родину, свой народ, историю своей страны;  

Внутренняя позиция ученика одно из проявлений идентичности, принятие роли ученика, понятие о хорошем и плохом ученике, положи-

тельное отношение к школе, к своему новому статусу ученика. 

 Второй блок связан со смыслами учебной деятельности. Смысл и мотивы учения имеют решающую роль. Проблема в резком снижении 

школьной мотивации. Уже в 1 классе дети не проявляют активности, инициативы.  Задача школы формирование умения ставить цели и 

определять мотивы для её достижения. 

Третий блок – линия нравственного развития личности. Отношения нравственности и морали пронизывают всю нашу жизнь, в том числе 

и учебную деятельность, отношения с учителями, со сверстниками. ЛУУД обеспечивают развитие таких качеств личности как способность 

соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами,   способность оценивать  свое поведения и поступки,  по-

нимание основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности;  нравственно – эмоциональной отзывчиво-

сти  на основе способности к восприятию чувств других людей; установки на здоровый и безопасный образ жизни;     

Учитель учит оценивать  и объяснять простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» » («неправильные», «опас-

ные», «некрасивые») с позиции  общепринятых нравственных правил, с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе  и отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и хорошими бывают поступки, а не люди). 

Учебник литературного чтения формирует следующие личностные универсальные действия: 

✓ смыслообразование через прослеживание «судьбы героя»; 

✓ самоопределение и самопознание на основе сравнения своего «Я» с героями литературных произведений; 

✓ основ гражданской позиции путём знакомства с героическим историческим прошлым России; 

На развитие ЛУУД направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего 

писатель решил рассказать своим читателям эту историю?  Найди слова,  где выражена главная мысль рассказа. 

4 Самопознание и самоопределение/ 1-2-3-4 кл.Тест на опре- тестирование 1 раз в год   ноябрь 
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№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

  Самооценка 

  

деление самооценки 

«Лесенка» 

5 Смыслообразование/Мотивация  1-2 кл. Анкета по оцен-

ке уровня школьной мо-

тивации (Н.Г.Лусканова) 

3-4 кл. Диагностика 

«Мотивация  учения и 

эмоционального отно-

шения к учению» 

(А.Д.Андреева) 

 анкетирование 

 

 

 

тестирование  

1 раз в год   ноябрь 

6 Нравственно-этическая ориентация 

  

 1-2 кл. Методика «Что 

такое хорошо и что та-

кое плохо» 

3-4 кл. Методика «Неза-

конченные предложе-

ния» 

 анкетирование 1 раз в год   ноябрь 

Регулятивные УУД 

7 Целеполагание 

В педагогической науке целеполага-

ние характеризуют как трехкомпо-

нентное образование, которое вклю-

чает в себя: а) обоснование и выдви-

жение целей; б) определение путей их 

достижения; в) проектирование ожи-

даемого результата. 

•  Наблюдение 

 

 

1 раз в год февраль 

8  Контроль • 1 кл. Методика «Рисова-

ние по точкам» 

• 2-3-4 кл. Методика 

«Корректурная проба» 

тестирование 1 раз в год  февраль 

9 Оценка • 1-2 кл. Степень развития 

произвольного внимания 

• Методика «Да-нет». 

тестирование 1 раз в год февраль 
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№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

• 3-4 кл. 

Познавательные УУД 

10 Общеучебные универсальные дей-

ствия 

Познавательные универсаль-

ные действия включа-

ют общеучебные,логические, дей-

ствия постановки и решения про-

блем. 

Общеучебные универсальные дей-

ствия: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной це-

ли; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств: 

знаково-символические –

 моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта (простран-

ственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование 

модели с целью выявления общих за-

конов, определяющих данную пред-

метную область; умение структуриро-

вать знания; умение осознанно и про-

извольно строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия спо-

•  Наблюдение 

 

1 раз в год март 
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№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов дея-

тельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извле-

чение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и вто-

ростепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публици-

стического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оцен-

ка языка средств массовой информа-

ции; постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поисково-

го характера. 

11   Логические учебные действия 

Универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуще-

ственных); синтез как составление це-

лого из частей, в том числе самостоя-

тельно достраивая, восполняя недо-

стающие компоненты; выбор основа-

ний и критериев для сравнения, сери-

ации, классификации объектов; под-

ведение под понятия, выведение след-

ствий; установление причинно-

следственных связей; построение ло-

• 1 кл. Тест «Найди 

несколько различий»  

• 2 кл. Методика «Выде-

ление существенных 

признаков» 

• 3 кл. Тест «Логические 

закономерности» 

• 4 кл. Методика «Иссле-

дование словесно-

логического мышления 

младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

тестирование 1 раз в год  март 
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№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведе-

ния 

гической цепи рассуждений; доказа-

тельство; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

12 Постановка и решение проблем 

Постановка и решение проблемы : 

формулирование проблемы; самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

•     Наблюдение 

 

1 раз в год март 

 

4.4.Диагностические методики 

4.4.1. «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть получше, на третей – еще чуть- чуть получше 

и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите?  

А на какую ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  

✓ 1-3 ступени – низкая самооценка; 

✓ 4-7 ступени – адекватная самооценка; 

✓ 8-10 ступени – завышенная самооценка. 

4.4.2. Анкета для первоклассников  по оценке уровня школьной мотивации (н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности.  Может быть использован в работе 

со школьниками 1—4-х  классов.  

 Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 

1. Тебе нравиться в школе? 

✓ Нравиться; 
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✓ Не очень нравиться; 

✓ Не нравиться. 

2. Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

✓ Иду с радостью; 

✓ Бывает по-разному; 

✓ Чаще всего хочется остаться дома. 

3. Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие могут остаться дома, ты 

пошел бы в школу или остался бы дома? 

✓ Не знаю точно; 

✓ Остался бы дома; 

✓ Пошел бы в школу. 

4. Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

✓ Доволен; 

✓ Бывает по-разному; 

✓ Не доволен. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

✓ Хотел бы; 

✓ Не хотел бы; 

✓ Не знаю точно 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

✓ Хотел бы; 

✓ Не хотел бы; 

✓ Не знаю точно. 

7. Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

✓ Часто; 

✓ Иногда; 

✓ Почти никогда не рассказываю. 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

✓ Точно не знаю; 

✓ Не хотел бы; 

✓ Хотел бы. 

9. Много ли у тебя друзей в классе? 

✓ Не очень много; 

✓ Много; 

✓ Почти нет. 
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10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

✓ Нравятся; 

✓ Некоторые нравятся, а некоторые – не очень; 

✓ Большинство не нравится 

 КЛЮЧ: 

№вопроса Бал за 1 ответ Бал за 2 ответ Бал за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов.                                 

5 основных уровней школьной мотивации. 

✓ 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отли-

чаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой тре-

бования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

✓ 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успеш-

но  справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является  средней  нормой. 

✓ 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточ-

но благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 
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✓ 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать заня-

тия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

✓ Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

           Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с  учебой, испытывают проблемы в общении с однокласс-

никами,     во  взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или  иным нор-

мам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения    нервно-   психического здоровья. 

4.4.3. Диагностика «мотивация учения и эмоционального отношения к учению» (модификация А.Д.Андреева) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

   Ф.И.____________________________________________________ Класс__________________Дата__________________________________      

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, ка-

кого ваши обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не трать-

те много времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете. 

 Почти никогда Иногда Часто Почти всегда 

1. Я спокоен.       1   2    3     4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.       1   2    3   4 

3. Я разъерен.       1   2    3    4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе.       1   2    3    4 

5. Я напряжен.       1   2    3    4 

6. Я испытываю любопытство.       1   2     3    4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.       1   2    3    4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные отметки.       1   2    3    4 

9. Я раскован.       1   2    3    4 

10. Мне интересно.       1   2    3    4 

11. Я рассержен.       1   2    3    4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в учебе.       1   2    3    4 

13. Меня волнуют возможные неудачи.        1   2    3    4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.        1   2    3    4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.        1   2    3    4 
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16. Я стараюсь все делать правильно.        1   2    3    4 

17. Я чувствую себя неудачником.        1   2    3    4 

18. Я чувствую себя исследователем.        1    2    3    4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать.        1    2    3    4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.        1   2    3    4 

21. Я взвинчен.        1   2    3    4 

22. Я энергичен.        1   2    3    4 

23. Я взбешен.        1   2    3    4 

24. Я горжусь своими школьными успехами.        1   2    3    4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно.        1   2    3    4  

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.         1    2    3    4 

27. Я раздражен.        1   2    3    4 

28. Я решаю самые трудные задачи.        1   2    3    4 

29. Мне не хватает уверенности в себе.        1   2    3    4 

30. Мне скучно.        1   2    3    4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2     3    4 

32. Я стараюсь не получить двойку.        1    2    3    4 

33. Я уравновешен.        1    2    3    4 

34. Мне нравится думать, решать.        1   2    3    4 

35. Я чувствую себя обманутым.       1   2    3    4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.       1   2    3    4 

37. Я боюсь.       1   2    3    4 

38. Я чувствую уныние и тоску.       1   2    3    4 

39. Меня многое приводит в ярость.       1    2    3    4 

40. Я хочу быть среди лучших.       1   2    3    4 

 Обработка результатов. 

 Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32.                                            
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 Ключ 

             Шкала         Пункты, номер 

   Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 

10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый отве-

тил, затем умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом.  

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов. 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и положительным эмоциональ-

ным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

Распределение баллов по уровням:  

Нормативные показатели       

  

Шкала 

  

  

уровень 

  

Половозрастные группы, интервал значений 

         10-11 лет      12- 14 лет     15-16 лет 

Дев.   Мал.   Дев.   Мал.   Дев.  Мал. 

Познавательная активность Высокий  31-40  28-40  28-40  27-40   29-40  31-40 

   Средний  21-26  22-27   21-27  19-26   18-28   21-29 
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Низкий  10-25  10-21   10-20   10-18   10-17  10-20 

Тревожность Высокий  27-40  24-40   25-40   26-40        25-40  23-40  

Средний  20-26  17-23   19-24   19-25   17-24   16-22 

Низкий  10-19   10-16   10-18   10-18   10-16   10-15 

  

Гнев 

Высокий  21-40  20-40   19-40   23-40   21-40   18-40 

Средний  14-20  13-19   14-19   15-22   14-20   12-18 

Низкий  10-13  10-12   10-13 10-14   10-13   10-11 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями. Представленное нормирование мето-

дики осуществлено на соответствующих половозрастных выборках московских школ. 

Интерпретация данных 

                           Шкала   

            Интерпретация Познавательная актив-

ность 

тревожность          гнев 

 Высокий Низкий, средний Низкий Продуктивная мотивация и позитивное эмоциональное от-

ношение к учению 

 Средний Низкий, средний Низкий Позитивное отношение к учению 

 Низкий Низкий, средний Низкий, сред-

ний                 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, средний Низкий,  Средний Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, средний Высокий Диффузное эмоциональное отношение при фрустрированно-

сти значимых потребностей 

 

Низкий Низкий, 

средний  

  Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий  Высокий Резко отрицательное отношение к школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность на уроке, обуслов-

ленная неудовлетворением ведущих социогенных потребно-

стей 

Высокий Высокий   Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

  

Средний,  

низкий 

Высокий   Средний, 

  Низкий  

Школьная тревожность 
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Высокий Средний, низкий   Высокий Позитивное отношение при фрустрированности потребно-

стей 

Высокий,  

 средний 

Высокий  Низкий,  

 средний 

Позитивное отношение при повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту. 

4.4.4. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1. Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

а. Нравиться; 

б. Не очень нравиться; 

в. Не нравиться. 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет? 

а. Сделаю замечание и помогу убрать; 

б. Сделаю замечание и подожду пока он все уберет; 

в. Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать. 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

а. Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую; 

б. Не знаю; 

в. Тихонько отдам, чтобы не заметили. 

4. Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

а. Извинюсь и уберу за собой; 

б. Не знаю; 

в. Ничего делать не буду, есть же уборщица. 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

а. Нет; 

б. Иногда; 

в. Да. 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

а. Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке; 

б. Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть извиняется сам; 

в. Сделаю вид, что не заметил. 

7. Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 
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а. Часто; 

б. Иногда; 

в. Почти никогда.  

8. Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

а. Часто; 

б. Иногда; 

в. Почти никогда.  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением ориентация на ин-

тересы и потребности других людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от соб-

ственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 

и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нрав-

ственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к 

реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохране-

нию хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на ос-

нове нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации собственных интересов без учета  инте-

ресов других, предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им ис-

пытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

1. учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов. 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных нормам и нравственных качеств по схеме: 

1. балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

2. балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

3. балла  - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

Методика «Незаконченные предложения» 
Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные качества (самокритичность, коллективизм, 

самостоятельность, честность, принципиальность, справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 
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Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуждения на тему морали. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения ко мне, я … 

Если бы я был на месте полученных данных – качественный анализ ответов. 

Методика "Рисование по точкам". 
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. 

Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - 

квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 

 

 

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребен-

ком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и 
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показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как 

и у меня". (Если кто-либо из детей открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)  

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь были точки, которые соединили так, что 

получился этот рисунок (следует указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не произ-

носятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки лини-

ями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.  

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, 

они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить ли-

нию от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить только между разными точками. Все 

запомнили, что надо делать? Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-

треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет счи-

таться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его". 

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по 

просьбе детей неверно проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится следующим образом. В каждой задаче преж-

де всего устанавливается точность воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) счита-

ется любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут 

быть дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец. 

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу за каждый правильно воспроизведенный 

элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным счита-

ется элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью правильного решения). 

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может 

колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно воспроизведенного элемента и ни в одной из задач 

не выдержано правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно).  

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки не учитываются.  

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебать-

ся от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 задач). 

Интерпретация результатов: 
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33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои 

действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития 

произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушает заданную систему требо-

ваний, предложенную взрослым. 

 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 
Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации – по количеству 

сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и 

выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева 

направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

Пример:  
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Тест “Найди несколько различий?” 
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст:  6-7 лет. 

 Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя рисунками и отметить значком (V).

  

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 439 
 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий  

4-7 баллов - средний  

2-3 балла - низкий  

0-1 балл - очень низкий. 

Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания: высокий  уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                           Средний уровень- 3-5 .   

                                           Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов или явлений от второстепенных. Кроме 

того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает испытуемому задачи. Предварительно 

даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся 

в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать свою способность уловить абстрактное зна-

чение тех или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо 

существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 

1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  

5.   Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6.   Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7.   Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 
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Ключ 

1.      Растение, земля. 

2.      Берег, вода. 

3.      Здание, улица. 

4.      Крыша, стены. 

5.      Глаза, печать. 

6.      Бумага, редактор. 

7.      Игроки, правила. 

 Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих неправильных ответах, и чем объясняет 

свой выбор. 

Тест «ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 

Цель: выявление уровня развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каждый ряд и установить закономерность его 

построения. Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. Числовые 

ряды: 

1)       2, 3, 4, 5, 6, 7; 

2)       6, 9, 12, 15, 18, 21; 

3)       1, 2, 4, 8, 16, 32; 

4)       4, 5, 8, 9, 12, 13; 

5)       19, 16, 14, 11, 9, 6; 

6)       29, 28, 26, 23, 19, 14; 

7)       16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

8)       1, 4, 9, 16, 25, 36; 

9)       21, 18, 16, 15, 12, 10; 

10) 3, 6, 8, 16, 18, 36. 

Оценка результатов производится с помощью таблицы: 

Время выполненвия задания (мин., сек.) Кол-во ошибок Баллы Уровень развития логического мышления 

2 мин. и менее 0 5 Очень высокий уровень логического мышления 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 0 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 0 3+ Хорошая норма большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 сек. 1 3 Средняя норма 
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2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 сек. 2-3 3- Низкая норма 

2 мин. 10 сек. — 15 мин. . 4-5 2 Ниже среднего уровня развития логического мышления 

10-15 мин. 0-3 2+ Низкая скорость мышления, «тугодум» 

Более 16 мин. Более 5 1 Дефект логического мышления у человека, прошедшего 

обучение в объеме начальной школы, либо высокое пере-

утомление 

Обработка результатов 

Предъявленные ряды                                      

1)       2, 3, 4, 5, 6, 7;                                                                            

2)       6, 9, 12, 15, 18, 21;                                                                                      

3)       1, 2, 4, 8, 16, 32;                                                                                                         

4)   4, 5, 8, 9, 12, 13;                                                                                                

5)       19, 16, 14, 11, 9, 6;                                                                                                             

6)       29, 28, 26, 23, 19, 14;                                                                                                        

7)       16, 8, 4, 2, 1, 0.5;                                                                                                     

8)       1, 4, 9, 16, 25, 36;                                                                                                     

9)       21, 18, 16, 15, 12, 10;                                                                                                        

10)  3, 6, 8, 16, 18, 36.                                                                                           

            Правильные ответы 

 8; 9  

           24; 27  

           64; 128  

           16; 17 

          4; 1 

          8; 1 

0.25, 0.125  

49; 64 

 9; 6  

Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ». 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 
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Задания 1-го субтеста  

 «Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) (80 % первоклассников с нормальным развитием дают пра-

вильный ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного объяснения решение оценивается в 1 балл, при не-

правильном объяснении - 0,5 балла. Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За правильный ответ 

после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих 

проб 1 субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86 %). 

3. В году... (24 месяца, 3 мес, 12 мес.,4 мес, 7 мес.) (96 %). 

4. Месяц зимы.. .(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93 %). 

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85 %). 

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85 %). 

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69 %). 

8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75 %). 

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) (100 %). 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 

«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?»  

При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном - 0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и от-

ветить еще раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие во-

просы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95 % первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ). 

2. Река, озеро, море, мост, пруд (100 %).  

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99 %). 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90 %). 

        5. Тополь, береза, орешник, липа, осина (85 %). 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк (93 %). 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90 %). 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91 %). 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90 %). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%).  

3-й субтест. Умозаключение по аналогии  

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к 

слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 
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1. Огурец     Гвоздика 

Овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля (87 %) 

2. Огород     Сад 

Морковь   Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка (87 %) 

3. Учитель     Врач 

Ученик Очки, больница, палата, больной, лекарство (67 %) 

4. Цветок      Птица 

Ваза  Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост (66 %) 

5. Перчатка  Сапог 

Рука        Чулки, подошва, кожа, нога, щетка (80 %) 

6. Темный      Мокрый 

Светлый  Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный (55 %) 

7. Часы        Градусник 

Время   Стекло, больной, кровать, температура, врач (95 %) 

8. Машина    Лодка 

Мотор     Река, маяк, парус, волна, берег (89 %) 

9. Стол         Пол 

Скатерть  Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди (85 %) 

10. Стул Игла 

Деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная (65 %) 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, одним словом?» При неправильном отве-

те предлагается подумать еще. Оценки аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1. Окунь, карась... (99 % первоклассников дают правильный ответ) 

2. Метла, лопата ... (43 %) 

3. Лето, зима... (84%) 

4. Огурец, помидор ... (97 %) 

5. Сирень, орешник ... (74 %) 

6. Шкаф, диван ... (96 %) 

7. Июнь, июль ... (95 %) 

8. День, ночь... (45%) 

9. Слон, муравей ... (85 %) 

10. Дерево, цветок ... (73 %) 

Обработка результатов 
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Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех субтестов, - 40 (100 % оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: ОУ = X 100%/40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100 % ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65 %). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9— 50 %). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9 % и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнем успешности. Для ребенка 7—8 лет низкая 

успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также социально-бытовой 

запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников анализируется следующим образом: наивысший 4-й 

уровень успешности — 25-20 баллов; нормальный уровень — 19,5—17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) - 17,5-15 баллов; низкий (1-й 

уровень) — 12 баллов и ниже. 

Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили 

пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась 

пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор 

рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

✓ продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 

✓ умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.; \ 

✓ взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, 

как на них реагируют;  

✓ взаимопомощь по ходу рисования, 

✓ эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (вза-

имодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 
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Показатели уровня выполнения задания: 

✓ низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут 

придти к согласию, настаивают на своем; 

✓ средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и за-

метные отличия; 

✓ высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант 

узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, 

строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.   

                                                                                         

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения)  

Методика «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как 

словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

✓ «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

✓ «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим 

или стоящим лицом к лицу с ребенком.]». Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  ле-

вую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

✓ «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш 

слева или справа? А монета?» 

✓ «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где 

она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

✓ понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

✓ соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных про-

странственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 
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Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно определяет стороны относительно своей позиции, 

но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого чело-

века. 

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению предметного  

содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка интериоризации) 

 «Узор под диктовку» 
 (Цукерман и др., 1992) 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партне-

ру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец 

узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — дей-

ствует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются 

ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сло-

жить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров 

(рис. 3), экран (ширма).  

 

 

 

  

  

   

                                                             

 

Рис. 3  
 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку 

друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. 

Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор 

нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор». 
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Критерии оценивания:  

✓ продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с образцами; 

✓ способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае до-

статочно точно, последовательно и полно указать ориентиры действия по построению узора;  

✓ умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности;   

✓ способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

✓ эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (вза-

имодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

✓ низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или формули-

руются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

✓ средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; 

вопросы и ответы позволяют получить недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

✓ высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обменива-

ются необходимой и достаточной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого за-

мысла и  соблюдением правил.   

 

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения между собой) согласно заданным 

условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут принадлежать красные и желтые фиш-

ки,  а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, 

разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили 

фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур раз-

ной формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

✓ продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения полученных фишек; 
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✓ умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обо-

им детям), способность находить общее решение,  

✓ способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов, умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать;  

✓ взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

✓  эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

✓ низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пы-

таются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

✓ средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежащие каждому ученику в отдельности, но 

договориться относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания труд-

ности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

✓ высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 

а. общую, где объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и треуголь-

ники (4 фишки);  

б. кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и   

в. кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец,  

г. кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и 

ромбы).  

Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия от-

носительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения задания.    

Задание   «Дорога к дому»  

(модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партне-

ру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дается карточка 

с изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы 

достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изобра-

жением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш 

или ручка, экран (ширма).  
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Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг 

друга. Для этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. 

Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с 

дорогой  нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – 

рисовать?» 

Критерии оценивания:  

✓ продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных дорожек с образцами; 

✓ способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае до-

статочно точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги; 

✓ умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности;   

✓ способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

✓ эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (вза-

имодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

✓ низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или формули-

руются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

✓ средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; 

вопросы и ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается 

частичное взаимопонимание; 

✓ высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обменива-

ются необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, 

через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом.   

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 
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Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются во-

просы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и 

страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, 

начать надо с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как 

ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это 

лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой 

выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

✓ понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной, 

✓ понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок  или под-

ходов к выбору, 

✓ учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

✓ учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета (например, изображен-

ного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и до-

пускает, что  разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций пер-

сонажей и может высказать и обосновать свое собственное мнение. 

 

3.Аналитический раздел 
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Результаты оценивания метапредметных образовательных результатов целесообразно фиксировать в таблицах двух типов –

индивидуальные таблицы для каждого учащегося и сводные по классу и школе. Пример индивидуальной таблицы представлен ниже. 

Индивидуальные достижения метапредметных образовательных результатов в ______ классе_______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

№ Метапредметное умение Дата наблюдения* … … Отметка** 

Умение учиться     

1. Умение ставить цели учебной деятельности 

    

2. Умение планировать решение учебной задачи (выбирать и определять последова-

тельностьдействий, необходимых для этого средств и этапов) 

    

3. Умение решить учебную задачу (моделирование, поиск способа решения, приме-

нение и конкретизация) 

    

4. Умение контролировать процесс и результат решения учебной задачи 

    

5. Умение оценить меру своего продвижения в решении учебной задачи 

    

Учебное сотрудничество 

6. Инициатива в учебном сотрудничестве 

    

7. Планирование учебного сотрудничества 

    

8. Позиционное взаимодействие 

    

9. Управление коммуникацией 

    

Грамотность чтения информационных текстов 

10. Умение ориентироваться в тексте, поиск информации 

    

11. Анализ текстовой информации 

    

12. Структурирование и фиксация текстовой информации 

    

13. Использование (применение) текстовой информации 

    

* Указывается точная дата наблюдения (периодичность определяется учителем в соответствии с уровнем класса). Рекомендуемое коли-

чество наблюдений – 3 раза в год (начало года, конец первого полугодия, конец года). 

 

4.Технологический раздел 

Педагогические технологии, формы учебной деятельности, формы организации образовательного пространства,  способствующего 

формированию УУД 
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Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним:  

✓ активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности;  

✓ переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан-

ными с проблемами реальной жизни; 

✓ признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучаю-

щегося с учителем и одноклассниками; 

✓ обучение в сотрудничестве; 

✓ активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образователь-

ной среды как: 

✓ средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консульта-

ционную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

✓ инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, организации совместных учебных и ис-

следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов эксперимен-

тальной деятельности; 

✓ средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источни-

ков; 

✓ средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

✓ эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учеб-

ным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков).  

1. Учебные ситуации 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специали-

зированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  

✓ ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации 

можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

✓ ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуаль-

ная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

✓ ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить 

своё адекватное решение; 
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✓ ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так 

и по её решению). 

Проблемно-диалогическая технология. 

Цель – обучить самостоятельному решению проблемы. 

Средство – открытие знаний вместе с детьми.  

Проблемно диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответ-

ствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и по-

иск её решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования.  

Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специ-

ально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечи-

вая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступитель-

ная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему уро-

ка», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

2. Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения). 

Цель  - понимание текстов: в явном виде, не явном и главное. 

Средство – активные приёмы на 3-х этапах работы с текстом. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на форми-

рование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою по-

зицию, адекватно понимать собеседника (автора), 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 

3. Технология оценивания. 

Цель – развитие контрольно-оценочной самостоятельности. 

Средство – коренное изменение школьных правил оценивания. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоя-

тельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать ре-

зультат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универ-
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сальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспи-

тание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

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

тетрадях по диагностике метапредметных результатов. 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается ра-

бота в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования комму-

никативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договари-

ваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы.  

4. Технология проектного обучения. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

✓ направленность на достижение конкретных целей;  

✓ координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

✓ ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

✓ в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для до-

стижения регулятивных метапредметных  результатов: 

✓ определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера; 

✓ работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом; 

✓ понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе «Школа 2100», в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одно-

му из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универ-

сальные учебные действия: 

✓ предполагать, какая информация нужна; 

✓ отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

✓ сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над лю-

бым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 
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✓ 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 при-

менением средств ИКТ, 

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

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы про-

ектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в 

чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены 

на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого ро-

да задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных дей-

ствий. 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 выполне-

ние проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, ха-

рактерных для работы над проектами.  

5.Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) – инструментарий универсальных учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных дей-

ствий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедо-

ступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учеб-

ным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

✓ критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 456 
 

✓ уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

✓ основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

✓ оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

✓ использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

✓ поиск информации; 

✓ фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

✓ структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени; 

✓ создание презентаций; 

✓ построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используют-

ся: 

✓ обмен презентациями; 

✓ выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

✓ фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

✓ общение в цифровой среде (электронная почта, Дневник.ру). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов и внеурочной деятельности школьников.  

 

6.Технология развития критического мышления. 

 

Конечная  цель применения технологии – научить детей применять эту технологи самостоятельно, чтобы они могли стать незави-

симыми и грамотными мыслителями и с удовольствием учились в течение всей жизни. 

Описание техники  технологии РКМЧП  

Стадия (фаза) Деятельность учителя Деятельность учащихся Возможные приемы и методы данной фазы 

Стадия вызова Вызов уже имеющихся знаний; задает вопросы, 

на которые хотел бы получить ответ. Информа-

- Вспоминают и анализируют имеющиеся знания 1. Составление списка известной информации по 

вопросу. 
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ция, 

полученная на первой стадии, выслушивается, 

записывается, обсуждается, работа ведется 

индивидуально - парами - группами. 
 

по данной теме; 

- систематизируют информацию до ее изучения; 

- задают вопросы, на которые хотят получить от-

веты; 

- строят предположения о содержании текста, ис-

ходя 

из заголовка, выделенных слов и т.д.; 

- публично демонстрируют свои знания с помо-

щью 

устной и письменной речи. 

 

- Читают или слушают текст, используя предло-

женные 

педагогом активные методы чтения; 

- делают пометки на полях или ведут записи по 

мере осмысления новой информации. 
 

2. Рассказ-активизация по ключевым словам. 

3. Систематизация материала (графическая): 

кластеры, таблицы. 

4. Верные и неверные утверждения; перепутанные 

логические цепочки и т.д. 
 

Стадия осмысле-

ния 
Сохранение интереса к теме при непосредствен-

ной 

работе с новой информацией. 

Непосредственный контакт с новой информацией 

(текст, фильм, лекция, материал параграфа), 

работа ведется индивидуально – парами – груп-

пами. 
 

Методы активного чтения: 

1. Маркировка с использованием значков 

«v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся 

на полях справа). 

2. Ведение различных записей типа двойных 

дневников, 

бортовых журналов. 

3. Поиск ответов на поставленные в первой части 

урока вопросы. 
 

Стадия рефлек-

сии 
Вернуть учащихся к первоначальным предполо-

жениям, 

установление причинно- следственных связей 

между 

блоками информации; 

Творческая переработка, анализ, интерпретация 

изученной информации, работа ведется индиви-

дуально 

– в парах – группах 
 

- Соотносят новую информацию со «старой», 

используя знания, полученные на стадии осмыс-

ления; 

- классифицируют и систематизируют, рождение 

новых 

целевых установок для дальнейшей самостоя-

тельной работы; 

- своими словами выражают новые идеи и мысли; 

- обмениваются мнениями друг с другом, аргу-

ментируя свою 

точку зрения; 

1. Заполнение таблиц, кластеров, внесение изме-

нений, 

дополнений в сделанные на первой стадии. 

2. Возврат к ключевым словам, верным и невер-

ным утверждениям. 

3. Ответы на поставленные вопросы. 

4. Организация устных и письменных круглых 

столов. 

5. Организация различных видов дискуссий. 

6. Написание творческих работ: пятистишия-

синквейны, эссе. 
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- анализируют собственные мыслительные опера-

ции и чувства; 

- самооценка и самоопределение. 
 

7. Исследования по отдельным вопросам темы. 

8. Творческие, исследовательские или практиче-

ские задания на 

основе осмысления изученной информации 
 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

✓ распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

✓ обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в каче-

стве средства для получения продукта совместной работы; 

✓ взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятель-

ности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участ-

ника, включённого в деятельность); 

✓ коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

✓ планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий 

протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

✓ рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенно-

му содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориен-

тиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять спо-

собы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 

✓ создать учебную мотивацию; 

✓ пробудить в учениках познавательный интерес; 

✓ развивать стремление к успеху и одобрению; 

✓ снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
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✓ развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

✓ формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

✓ принцип индивидуальных вкладов; 

✓ позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 

✓ принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели дей-

ствий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

✓ все роли заранее распределены учителем; 

✓ роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, 

другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

✓ участники группы сами выбирают себе роли. 

Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

Варианты работы парами:  

✓ ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем 

они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены; 

✓ ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

✓ обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполня-

ют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помо-

щью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, 

они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить каче-

ство предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных способно-

стей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умения-

ми здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа 

товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и 

т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
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✓ Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий 

добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

✓ Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнё-

ром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

✓ Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

✓ Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом со-

вершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понима-

ние феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграниче-

ния Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание 

ими всех компонентов учебной деятельности: 

✓ осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, что-

бы решить данную конкретную задачу?); 

✓ понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

✓ оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (вы-

деление и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполне-

нии разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

✓ постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

✓ анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

✓ оценка своей готовности к решению проблемы;  

✓ самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
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✓ самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а 

это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе го-

воря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной дея-

тельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, пони-

мать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстника-

ми сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуаль-

ных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг 

к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демокра-

тический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адек-

ватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

Творческая, проектная, учебно – исследовательская деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально – значимых 

инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений. Личностные 

результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – оценочная и рефлексивная деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и представлений о себе, своих качествах и возмож-

ностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
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Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное влияние оказывает специ-

ально организованное учебное действие оценки 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает по-

ложительные качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников 

позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить определенные способно-

сти. Трудовая деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивная деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные и регулятивные действия 

Форма сотрудничества  Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное сотрудничество ✓ Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы 

✓ Обмен способами действия 

✓ Взаимопонимание 

✓ Общение 

✓ Планирование общих способов работы 

✓ Рефлексия  

Коммуникативные УУД 

Проектная деятельность 

(как форма сотрудниче-

ства) 

✓ Распределение обязанностей 

✓ Оценка ответа товарища 

✓ Следование правилам работы в группе 

✓ Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

✓ Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия  ✓ Формирование собственной точки зрения 

✓ Координация точек зрения окружающих с последующей формулировкой 

вывода 

✓ Формулировка собственного мнения с соответствующим оформлением в 

устной или письменной речи 

✓ Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в ситуации 

письменной дискуссии) с последующим получением сведений о взгля-

дах на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказательство 

(как особый способ ор-

✓ Выдвижение тезиса (утверждения) 

✓ Предоставление аргументов 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 
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Форма сотрудничества  Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

ганизации усвоения зна-

ний) 

✓ Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается новое 

суждение) 

Рефлексия  ✓ Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными 

✓ Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

✓ Оценка своей готовности к решению проблемы 

✓ Самостоятельный поиск недостающей информации 

✓ Самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

Все виды УУД 

Творческая, проектная, 

учебно – исследователь-

ская 

деятельность 

Развитие познавательных интересов: 

✓ умения выделять главное; 

✓ умение ориентироваться в современном информационном пространстве; 

✓ умения самообразования; 

✓ умения публично выступать; 

✓ умения критически мыслить 

Все виды УУД 

Контрольно – оценочная 

и рефлексивная деятель-

ность 

✓ постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оце-

нивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности); 

✓ предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления дея-

тельности; 

✓ организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельно-

сти на основе сравнения его предшествующих и последующих достиже-

ний; 

✓ формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совер-

шенствовать); 

✓ формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и само-

стоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ при-

чин неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обес-

печили бы успешное выполнение учебной задачи; 

✓ организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, осно-

ванного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании инди-

 Регулятивные УУД 
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Форма сотрудничества  Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

видуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность ✓ постановка учебной задачи,  

✓ планирование учебных действий, 

✓ осуществление действий самоконтроля и самооценки. 

Личностные УУД 

Спортивная деятель-

ность 

✓ потребность в деятельности, активности,  

✓ потребность в движении,  

✓ потребность в реализации рефлексов цели и свободы,  

✓ потребность в соперничестве, соревновании, самоутверждении,  

✓ потребность быть в группе, общаться,  

✓ потребность в новых впечатлениях 

 

 

Формы организации образовательного пространства,  способствующего формированию УУД 

 

Урок: 

✓ проблемная ситуация; 

✓ диалог; 

✓ взаимообучение; 

✓ свободный урок; 

✓ урок разновозрастного 

✓ сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности 

Конференция Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятия в кружках, факультативах  Направлено на развитие навыков проектной деятельности по предметам 

Индивидуальное занятие  Форма организации деятельности по построению индивидуальных образовательных маршрутов 

 
Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

У У Д
 

Норма- Клас Уровни сформированности Диагностика 
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тивный 

 показа-

тель УУД 

с высокий средний низкий учитель психо-

лог 

С
а
м

о
п

о
зн

а
н

и
е 
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Само-

оценка                                     

        

1 - чувство необходимости уче-

ния, 

- формирование своей точки 

зрения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных кол-

лективных занятий индивиду-

альным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных поло-

жительных личностных ка-

честв, организация деятельно-

сти на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение 

к школе;  

- ориентация на содержа-

тельные моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучеб-

ной деятельностью 

Рекомендации: стабилизи-

ровать психоэмоциональное 

состояние ребенка, органи-

зовать самостоятельную дея-

тельность на уроке. 

 

- отрицательное отношение 

к школе и поступлению в 

школу 

- Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни.  

 

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, поощре-

ния за результат, давать не-

большие поручения, но с 

достижимым положитель-

ным результатом. 

 Тест на 

опреде-

ление 

само-

оценки 

«Лесен-

ка» 
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2 - чувство необходимости уче-

ния, 

- формируется собственная 

точка зрения, 

-  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных поло-

жительных личностных ка-

честв, организация деятельно-

сти на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение 

к школе;  

Проявляет собственную точ-

ку зрения в отдельных во-

просах. 

Частично зависит от ситуа-

ции успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятель-

ностью ребенка,  стабилизи-

ровать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, органи-

зовать самостоятельную дея-

тельность на уроке. 

. 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь соб-

ственную точку зрения. 

Полностью зависит от си-

туации успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, поощре-

ния за результат,  давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положитель-

ным результатом. 

 «Лесен-

ка» 

3 - чувство необходимости уче-

ния, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение кото-

рых необходимо для реализа-

ции требований роли «хороший 

ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных поло-

жительных личностных ка-

честв, организация деятельно-

сти на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения 

качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение 

норм школьной жизни, по-

ложительные отношения с 

одноклассниками и учите-

лем, интерес к учению) 

 

Рекомендации 

проявлять заинтересован-

ность деятельностью ребен-

ка,  стабилизировать, пси-

хоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать само-

стоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Неумение адекватно оце-

нить свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

 

 

 

 

 

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, поощре-

ния за результат, создать 

ситуацию успешности сре-

ди одноклассников, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положитель-

ным результатом 

 

 «Лесен-

ка» 
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4 -адекватное представление о 

себе как личности и своих спо-

собностях, осознание  способов 

поддержания своей самооцен-

ки.  

 

Рекомендации: поддержка и 

развитие приобретенных поло-

жительных личностных ка-

честв, организация деятельно-

сти на помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школь-

ной жизни, положительные 

отношения с одноклассника-

ми и учителем,  

интерес к учению    

 

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятель-

ностью ребенка,  стабилизи-

ровать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, органи-

зовать самостоятельную дея-

тельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оце-

нить свои способности. 

Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит  не 

только от оценки учителя, 

но и от процессов самопо-

знания и обратной связи со 

значимым окружением.  

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, поощре-

ния за результат, создать 

ситуацию успешности сре-

ди одноклассников, 

поручение небольших по-

ручений, но с достижимым 

положительным результа-

том 

 «Лесен-

ка» 

С
м

ы
сл

о
о

б
р

аз
о

в
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и
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Мотива-

ция 

1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к  получению высоких 

оценок, 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня притя-

заний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие 

оценки, 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации до-

стижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных мо-

тивов недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в активную 

деятельность на основе исполь-

зования его  интересов.  

 Анкета 

для пер-

вокласс-

ников  

По оценке 

уровня 

школьной 

мотива-

ции 

 2 - формируются  познавательные мо-

тивы и интересы- , 

- сформированы учебные мотивы.- 

желание учиться желание выполнять 

дсогласно школьному распорядку, 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс меро-

приятия по формированию социаль-

ных навыков представления своих 

результатов  

- частично сформированы позна-

вательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса 

на поиск решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не проявля-

ет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 
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3 - сформированны познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных мо-

тивов (чувство долга, ответствен-

ность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированны позна-

вательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  социаль-

ные мотивы (чувство долга, ответ-

ственность), 

- склонность выполнять облегчен-

ные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать мотива-

цию в учебной деятельности 

включать ребенка в проектно- ис-

следовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных 

конкурсных программах и олим-

пиадах. 

 

- сформирована мотивация избе-

гания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 Мотива-

ция уче-

ния и 

эмоцио-

нального 

отноше-

ния к уче-

нию (А.Д. 

Андреева) 

4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением 

и будущей профессиональной дея-

тельностью,  

- стремится к самоизменению – при-

обретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат 

учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к проектно-

исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей профес-

сиональной деятельностью,  

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, 

которые нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, 

через проектную и исследователь-

скую деятельность. 

- частично сформированы позна-

вательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  соци-

альные мотивы (чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять облег-

ченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные виды 

работы, дифференцированные 

задания на уроках. 
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 1 - ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  взаи-

мопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъек-

та при нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные мораль-

ные нормы через совместную дея-

тельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную 

норму (справедливого распределе-

ния,  взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и 

эмоции субъекта при нарушении 

моральных норм, 

- имеет правильное представление 

о моральных нормах, но недоста-

точно точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ толерант-

ности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о мо-

ральных нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития эмпа-

тии 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование чувствитель-

ности к переживаниям других 

людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Методика 

«Что та-

кое хоро-

шо и что 

такое 

плохо» 

 

 

2 - ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как бо-

лее серьезное и недопустимое, по 

сравнению с навыками самообслужи-

вания,  

-  может выделять морально-

этическое содержание событий и дей-

ствий, 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: изучение моральных 

норм в деятельностной форме (по-

мощь слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм оце-

нивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система нравствен-

ных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувства-

ми и практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть нрав-

ственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или не-

определенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование чувствитель-

ность к переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 
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3 - может  и имеет опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

 - может оценивать   события и дей-

ствия с точки зрения моральных норм 

- ребенок учитывает объективные 

последствия нарушения моральной 

нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в обществен-

но- полезной деятельности (шефская 

помощь, тимуровское движение, тру-

довые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения мораль-

ных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной ответственно-

сти   за сказанное слово, дело, дан-

ное обещание, 

- воспитание  потребности дово-

дить начатое дело до конца через 

поощрение достигнутых результа-

тов 

- недостаточно знает суть нрав-

ственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать чувствитель-

ность к переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 

Методика 

«Незакон-

ченные 

предло-

жения» 

 

4 - сформированы представления о мо-

ральных нормах, 

- имеет позитивный опыт осуществ-

ления личностного морального выбо-

ра,  

- может принимать решения на осно-

ве соотнесения нескольких мораль-

ных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в обществен-

но- полезной деятельности (шефская 

помощь, тимуровское движение. Тру-

довые десанты и т.д.) 

 

  

- активное, положительное отно-

шение к нравственным нормам со 

стороны личности, но недостаточ-

но устойчивое проявление в пове-

дении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт осуществле-

ния личностного морального вы-

бора,  

- иногда может принимать реше-

ния на основе соотнесения не-

скольких моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для приобрете-

ния опыта осуществления лич-

ностного морального выбора в иг-

ровой, обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  чувствитель-

ность к переживаниям других, 

- создать условия для приобрете-

ния опыта осуществления лич-

ностного морального выбора, в 

игровой, обучающей форме. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

 

 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
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ас

с 
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 Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать  

и удерживать 

учебную задачу 

1 -Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны учителя. 

-Не может ответить на вопро-

сы  о том, что он собирается 
делать или  что сделал. 

Рекомендации:  консульта-

ция специалистов, коррекци-
онные занятии, пошаговый 

контроль со стороны учителя, 

а также постоянное обраще-
ние ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного дей-

ствия.  

-Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 

-Охотно осуществляет реше-

ние познавательной задачи, 

не изменяя ее и не выходя за 

ее требования. 

-Невозможность решить 
новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адек-

ватных способов решения 
Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 
целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алго-
ритму выполнения учебного 

действия.    

-Осознает, что надо делать в 
процессе решения практиче-

ской задачи регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Определяет цель выполне-

ния заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие сфор-

мированного уровня целепо-
лагания  

  

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

2 -Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать лишь 
простейшие цели. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 
коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со сто-

роны учителя, а также посто-
янное обращение ребенка к 

алгоритму выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

-Охотно осуществляет реше-
ние познавательной задачи. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после при-
нятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алго-

ритму выполнения учебного 

действия.    
Развитие понятийного мыш-

ления. 

- Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.   

-Принятая познавательная 
цель сохраняется при выпол-

нении учебных действий и 

регулирует весь процесс 
выполнения. 

-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного спосо-
ба решения новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сфор-
мированного уровня целепо-

лагания  
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3  -Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. 
- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адек-
ватных способов. 

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, коррекци-
онные занятия,   пошаговый 

контроль со стороны учителя, 

а также постоянное обраще-
ние ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного дей-

ствия. 
 

-Охотно осуществляет реше-

ние познавательной задачи, 

не изменяя ее и не выходя за 
ее требования. 

-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного спосо-
ба решения новой задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к алго-

ритму выполнения учебного 

действия.    
Развитие понятийного мыш-

ления. 

-Столкнувшись с новой зада-

чей, самостоятельно форму-

лирует познавательную цель 
и строит действие в соответ-

ствии с ней, может выходить 

  за пределы требований про-
граммы. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после при-
нятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие сфор-
мированного уровня целепо-

лагания привлечение к про-

ектно- исследовательской 
деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 

4 - Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 
-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адек-
ватных способов 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 
коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со сто-

роны учителя, а также посто-
янное обращение ребенка к 

алгоритму выполнения  

учебного действия. 
 

- Четко выполняет требова-

ние познавательной задачи. 

-осознает свою цель и струк-
туру найденного способа 

решения новой задачи 

- Самостоятельно формули-
рует познавательные цели.  

-Осуществляет решение по-

знавательной задачи, не из-

меняя ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сфор-

мированного уровня целепо-

лагания; 
-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алго-

ритму выполнения учебного 
действия.    

Развитие понятийного мыш-

ления. 

-Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятель-

ность приобретает форму 
активного исследования 

способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и развитие сфор-

мированного уровня целепо-

лагания привлечение к про-

ектно- исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. 
д.. 
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контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с за-

данным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эта-

лона; 

1.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

 

1 -Низкие показатели объема и 

концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные 
действия, не замечает допу-

щенных ошибок. 

- Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 
действий. 

Рекомендации:  

консультация специалистов, 
коррекционные занятия, 

включить в урок упражнения, 

развивающие внимание. 

-Ориентировка на систему 

требований развита недоста-

точно, что обусловлено сред-
ним уровнем развития произ-

вольности.       

 - Средние показатели объема 
и концентрации внимания. 

- Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекват-
ный способ, с помощью учи-

теля обнаруживает неадек-

ватность способа и пытается 
ввести коррективы. 

Рекомендации:  включить в 

урок упражнения на развитие 
объема и концентрации вни-

мания. 

 

-Высокий уровень ориенти-

ровки на заданную систему 

требований, может созна-
тельно контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели объема 
и концентрации внимания. 

-Осознает  правило контроля, 

но одновременное выполне-
ние учебных действий и 

контроля затруднено. 

- Ошибки исправляет само-
стоятельно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 
уровня контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика «Рисование 

по точкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика «Коррек-

турная проба» (буквен-

ная, значки) 

 

2 - Контроль носит слу-

чайный непроизволь-

ный характер, заметив 

ошибку, ученик не мо-

жет обосновать своих 

действий 

- Предугадывает пра-

вильное направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, раз-

вивающие внимание. 

 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет ста-

рый неадекватный спо-

соб, с помощью учите-

ля обнаруживает не-

адекватность способа и 

пытается ввести кор-

рективы. 

- Задачи, соответству-

ющие усвоенному спо-

собу выполняются без-

ошибочно. 

Рекомендации: вклю-

чить в урок упражне-

ния на развитие объема 

и концентрации внима-

ния. 

 

-осознает  правило кон-

троля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи други-

ми учениками 

- Задачи, соответству-

ющие усвоенному спо-

собу выполняются без-

ошибочно. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля 
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3 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоен-

ного способа действия 

новым условиям. 

-Ученик осознает пра-

вило контроля, но за-

трудняется одновре-

менно выполнять учеб-

ные действия и контро-

лировать их. 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, обучение ме-

тоду речевого само-

контроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя об-

наруживает ошибки, 

вызванные несоответ-

ствием усвоенного спо-

соба действия и усло-

вий задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, соответству-

ющие усвоенному спо-

собу выполняются без-

ошибочно. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, усво-

енные способы реше-

ния задач использовать 

в других видах дея-

тельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи други-

ми учениками. 

- Контролирует соот-

ветствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий 

вносит коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах ра-

боты предлагать роль 

эксперта. 

4 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоен-

ного способа действия 

новым условиям. 

-Ученик осознает пра-

вило контроля, но за-

трудняется одновре-

менно выполнять учеб-

ные действия и контро-

лировать их 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, коррекционные 

занятия, обучение ме-

тоду речевого само-

контроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя об-

наруживает ошибки, 

вызванные несоответ-

ствием усвоенного спо-

соба действия и усло-

вий задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, соответству-

ющие усвоенному спо-

собу выполняются без-

ошибочно. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, усво-

енные способы реше-

ния задач использовать 

в других видах дея-

тельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи други-

ми учениками. 

- Контролирует соот-

ветствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий 

вносит коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 
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оценка - выделе-

ние и осознание 

обучающимся 
того, что уже усво-

ено 

и что ещё нужно 
усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 
результатов рабо-

ты. 

 

 Оценка своего зада-

ния по следующим 

параметрам: легко 
выполнять, возникли 

сложности при выпол-

нении. 
Степень развития  

произвольного внима-

ния. 
 

 

1 -Неумение опираться на 

образец. 

-Низкий уровень развития 
произвольного внимания. 

-Не может оценить свои силы 

относительно решения по-
ставленной задачи. 

Рекомендации: консульта-

ция специалистов, коррекци-
онные занятия, обучение 

методу речевого само-

контроля 

-Может ориентироваться на 

образец, но делает ошибки. 

-Может оценить выполнен-
ное задание по параметрам: 

легко выполнить или возник-

ли сложности при выполне-
нии. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 
уровня оценки 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия 

других учеников. 
Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 - не воспринимает аргумен-

тацию оценки; не может 

оценить свои силы относи-
тельно решения поставлен-

ной задачи. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

создание ситуации успеха на 

уроках, инвидуальный под-
ход 

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности относи-
тельно ее решения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 
уровня оценки, создание 

ситуции успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно оце-

нить свои действия и содер-

жательно обосновать пра-
вильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия. 
- Может оценить действия 

других учеников. 

Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 

уровня оценки, предлагать 

роль эксперта. 

  

3 - Приступая к решению но-

вой задачи, может с помо-
щью учителя оценить свои 

возможности для ее решения. 

Рекомендации: консульта-
ция специалистов, создание 

ситуации успеха на уроках, 

индивидуальный подход, 
обучение алгоритму самосто-

ятельного оценивания 

-Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 
свои возможности относи-

тельно ее решения. 

-Свободно и аргументирова-
но оценивает уже решенные 

им задачи,. 

Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач. 

- Умеет самостоятельно оце-

нить свои действия и содер-
жательно обосновать пра-

вильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 
схемой действия 

- Самостоятельно обосновы-

вает еще до решения задачи 
свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных спосо-

бов и их вариаций, а также 
границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 
уровня оценки, привлечение 

к проектно- исследователь-

ской деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах и т. 

д.. 
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4 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оце-

нить свои возможности 

для ее решения. 

 

Рекомендации: кон-

сультация специали-

стов, создание ситуа-

ции успеха на уроках, 

индивидуальный под-

ход, обучение алгорит-

му самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возмож-

ности относительно ее 

решения. 

-Свободно и аргумен-

тировано оценивает 

уже решенные им зада-

чи,. 

Рекомендации: отра-

ботка навыка оценива-

ния своей деятельности 

в решении новых задач 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно обос-

новать правильность 

или ошибочность ре-

зультата, соотнося его 

со схемой действия. 

- Может оценить дей-

ствия других учеников. 

- Самостоятельно обос-

новывает еще до реше-

ния задачи свои силы, 

исходя из четкого осо-

знания усвоенных спо-

собов и их вариаций, а 

также границ их при-

менения. 

Рекомендации: под-

держка и развитие 

сформированного 

уровня оценки, привле-

чение к проектно- ис-

следовательской дея-

тельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 

 

 

 
 



Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 
Вид УУД Нормативные показатели класс Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б
щ

еу
ч
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н

ы
е
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н
и

в
е
р
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л

ь
н

ы
е
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с
т
в
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Ориентироваться в учебнике, отве-
чать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное 

 

1 Большинство умений 
не сформированы  

Действует по образцу. Способен 
выполнять при направляющей 

помощи педагога 

Выполняет самостоятель-
но 

наблюдение  

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, стиму-

лирование высказывания с по-

мощью наводящих вопросов 
учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская дея-
тельность, задания повы-

шенной сложности 

Ориентироваться в учебнике, отве-

чать на простые и сложные вопро-

сы учителя, самим задавать вопро-

сы, находить нужную информацию 
в учебнике 

Подробно пересказывать прочитан-

ное или прослушанное;  составлять 
простой план. 

Находить необходимую информа-

цию,  как в учебнике, так и в  сло-
варях  

2 Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. Способен 

выполнять при направляющей 

помощи педагога пересказывать 

и работать с информацией 

Выполняет самостоятель-

но 

Наблюдение опрос 

Выделять самостоя-

тельность мышления 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, стиму-

лирование Работа по алгоритму, 

или по точной инструкции учи-
теля, или с помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская дея-
тельность, задания повы-

шенной сложности, про-

блемные задания 

Самостоятельно предполагать, 

информацию, которая  будет нужна 

для изучения незнакомого материа-
ла; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Представлять ин-

формацию в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

3 Самостоятельно не может 

работать с текстом или допус-

кает много ошибок при работе 
с текстом 

Выполняет самостоятельно, но 

допускает ошибки. Выполняет 

задания репродуктивного харак-
тера 

Выполняет самостоятель-

но 

Наблюдение, опрос, 

контрольные зада-

ния 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. Работа 

по алгоритму, или по точной 
инструкции учителя, или с по-

мощью наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-
исследовательская дея-

тельность, задания повы-

шенной сложности, про-
блемные задания 

Самостоятельно предполагать ин-

формацию, которая  будет нужна 
для изучения незнакомого материа-

ла,  отбирать необходимые  источ-

ники информации среди предло-
женных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников, электрон-

ные диски. Составлять сложный 
план текста.  Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полученную из  

различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет).  

 

4 Самостоятельно не может 

работать с текстом или допус-
кает много ошибок при работе 

с текстом 

Выполняет самостоятельно, но 

допускает ошибки. Выполняет 
задания репродуктивного харак-

тера 

Выполняет самостоятель-

но 

Наблюдение, опрос, 

контрольные зада-
ния, тесты 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный план текста 

по заданному алгоритму. При-

влечение к работе с разными 
источниками информации, а 

также  к проектно- исследова-

тельской деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская дея-

тельность, задания повы-
шенной сложности. 
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Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. Груп-

пировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков 
 

1 Не сформированы операции 
выделения существенных при-

знаков, операция сравнения 

затруднена 

Частично сформированы опера-
ции обобщения, выделение су-

щественных признаков 

Сформированы операции 
обобщения, выделения 

существенных признаков 

 «Найди отли-
чия» (сравнение 

картинок) 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Коррекционная работа по вы-

явленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по выяв-

ленным нарушениям 

Рекомендации: составле-
ние сообщений, где необ-

ходим анализ текстов, на 

предмет нахождения су-
щественных признаков 

предметов, и объектов 

Сравнивать  и группировать пред-
меты, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно продолжать 
их по установленному правилу 

2 Не сформированы логические 
операции 

Владеет логическими операция-
ми частично, группирует по  

несущественным признакам 

Владеет логическими 
операциями, умеет выде-

лять существенные при-

знаки и выделяет самосто-
ятельно закономерности 

  
Выделение 

существенных 

признаков 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Коррекционная работа по вы-

явленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по выяв-
ленным нарушениям 

Рекомендации:  

Проектно-
исследовательская дея-

тельность, участие в кон-

курсах и олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, груп-
пировать различные объекты, явле-

ния, факты. 

3 Низкая скорость мышления. 
Проблемы с анализом и выде-

лением закономерностей 

Умеет анализировать устанавли-
вает закономерности, но делает с 

ошибками. Требуется больше 

времени на выполнение подоб-
ных заданий. 

Умеет анализировать 
устанавливает закономер-

ности, пробует предло-

жить альтернативные 
варианты решения  раз-

личных задач 

 Тест «Логиче-
ские закономер-

ности» 

Рекомендации: 
Консультации специалистов 

Коррекционная работа по вы-
явленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по выяв-

ленным нарушениям, с отработ-
кой навыков 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская дея-
тельность, участие в кон-

курсах и олимпиадах 

Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, явле-
ния, факты.  

 

4 Логические связи устанавли-

вать не может. Недостаотчно 
развита   аналитико- синтети-

ческая деятельность. 

Логические связи устанавливает 

с трудом. Допускает ошибки в 
обобщении, частично в анализе и 

синтезе. 

Логические связи уста-

навливает. Умеет сравни-
вать, группировать. Мыс-

лит самостоятельно 

  «Исследование 

словесно-
логического 

мышления 

младших 
школьников Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Коррекционная работа по вы-

явленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по выяв-
ленным нарушениям 

 

Рекомендации:  

Проектно-
исследовательская дея-

тельность, участие в кон-

курсах и олимпиадах 
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Ориентироваться в учебнике: опре-
делять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела 

1  Самостоятельно не может 
ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Индивидуальный подход в 

обучении 

Ориентируется самостоятельно, 
но делает  ошибки. Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к действию,  зада-

ния проблемно-поискового ха-
рактера 

самостоятельно ориенти-
руется  в учебнике. 

 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская дея-
тельность. 

Задания проблемно-
поискового характе-

ра 

 
 

 

 

Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 

своего незнания. Определять,  в 

каких источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать самостоятель-
ные   простые выводы 

 

2 Самостоятельно не может 

определять круг своего незна-
ния. Не может делать самосто-

ятельные выводы 

Не всегда может определить круг 

своего незнания и найти нужную 
информацию в дополнительных 

источниках. 

Хорошо  ориентируется в 

изученном материале. 
Может   самостоятельно 

найти нужный источник 

информации. Умеет само-
стоятельно наблюдать и 

делать простые выводы. 

Самостоятельные и 

практические работы 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы работы 

с источниками дополнительной 

информации и умения наблюдать 
и делать выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская дея-
тельность, задания повы-

шенной сложности, про-

блемные задания, участие 
в олимпиадах 

Извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для решения 

проблем 
планировать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала.   

 

3 Делать самостоятельно не 

может 

Делает частично самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятельные и 

практические рабо-
ты. Творческие зада-

ния 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 
Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 
проектно- исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно-

исследовательская дея-

тельность, задания повы-
шенной сложности, про-

блемные задания 

Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, пре-

образовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моде-

лей, сообщений. 

4 
 

 

 

 

Делать самостоятельно не 
может 

Делает частично самостоятельно, 
частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятельные и 
практические рабо-

ты. Творческие зада-

ния. Проекты  
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Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрну-

том виде. 

планировать свою работу по изуче-
нию незнакомого материала.   

 
 

 

 
 

 

 

Рекомендации: 

Консультации специалистов 

Индивидуальный подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская дея-
тельность, задания повы-

шенной сложности, про-

блемные задания 
 

 

 

 

Вид коммуникатив-

ных УУД 

 

Показатели 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

 

1 класс 

 

 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу.  

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все во-

просы. 

- осознанно стремит-

ся к сотрудничеству. 

- частично отвечает 

на  вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика «Рука-

вички» 

Рекомендации:  под-

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий 

на уроке, положи-

тельное одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение групповых 

заданий на уроке, 

важно положитель-

ное одобрение со 

стороны взрослого. 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, поощре-

ния за минималь-

ный результат, 

групповые задания с 

друзьями по классу.  
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Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благода-

рить. 

Понимать речевое обращение 

другого человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично соблюда-

ет этикет. 

- не всегда понима-

ет речевое обраще-

ние другого челове-

ка 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает рече-

вое обращение дру-

гого человека. 

Наблюдение 

   Методика «Ле-

вая и правая сто-

роны» 

 

 

Рекомендации:  про-

должает изучение 

правил речевого эти-

кета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение группо-

вых  заданий на 

уроке, положитель-

ное одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, изучение 

речевого этикета и 

правил позитивного 

общения, поощре-

ния за результат, 

совместное выпол-

нение заданий с 

друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

- слышит, понимает и 

дает собеседнику об-

ратную связь 

 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 

ситуативно. 

- не слышит, не мо-

жет дать обратную 

связь  

Наблюдение  Методика «Узор 

под диктовку» 

Рекомендации:  под-

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых заданий на 

уроке, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение групповых 

заданий на уроке, 

важно положитель-

ное одобрение, 

больше времени 

отводить на обрат-

ную связь 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, поощре-

ния за результат, 

совместное выпол-

нение задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слуша-

ния.  

  

2 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки, 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

- осознанное стрем-

ление к сотрудниче-

ству.  

- доброжелатель-но 

идет на контакт, 

участвует в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи) 

- участвует  выбо-

рочно в диалоге.  

-  идет на контакт, 

когда уверен в сво-

их знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

 

Наблюдение 

 

Методика «Рука-

вички» 

Рекомендации:  под-

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке, положи-

тельное одобрение, 

поддержка активной 

позиции в диалоге. 

 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение совместных 

заданий на уроке, 

важно положитель-

ное одобрение, вы-

работка активной 

позиции в диалоге. 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, коррек-

ционные занятия на 

развитие коммуни-

кативных навыков, 

поощрения за ми-

нимальный резуль-

тат, совместное вы-

полнение задания с 

друзьями по классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

- обладает хорошим 

словарным запасом и 

активно  им пользует-

ся 

- усваивает материал, 

дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, высказыва-

ет свои мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не по-

нимает прочитанно-

го, и не может 

найти нужных слов 

при высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 
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Рекомендации:  под-

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму составлять  

небольшие сообще-

ния, положительное 

одобрение со стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение совместных 

заданий на уроке, 

учиться по алгорит-

му составлять  не-

большие сообще-

ния, важно положи-

тельное одобрение, 

больше времени 

отводить на обрат-

ную связь 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, коррек-

ционные занятия на 

развитие коммуни-

кативных навыков, 

важно положитель-

ное одобрение, сов-

местные задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил 

активного слуша-

ния.  

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом. 

   

 

- активно принимает 

участие в работе  

группы, умеет дого-

вариваться с другими 

людьми, 

- понимает смысл 

высказываний других 

людей и выражает 

свою точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний дру-

гих людей, но  ис-

пытывает трудности 

при выражении об-

ратной связи.  

- ведомый  

- не хочет участво-

вать в диалоге. 

- не слушает и не 

понимает других. 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  под-

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах и 

т.д.  

 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение совместных 

заданий на уроке (в 

парах и группах), 

важно положитель-

ное одобрение, вы-

работка активной 

позиции в диалоге, 

привлекать к уча-

стию в дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, коррек-

ционные занятия на 

развитие коммуни-

кативных навыков,  

поощрения за ми-

нимальный резуль-

тат, совместные 

задания с одноклас-

сниками  (в парах и 

группах).  
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Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  
   

 

- владеет большим  словар-
ным запасом  и активно им 

пользуется. 

- усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

- читает, высказывает 
свои мысли, но с помо-

щью алгоритма. 

 

-молчит, не может офор-
мить свои мысли 

-читает, но не понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  поддерж-
ка и развитие коммуника-

тивных навыков, проведе-

ние совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), положи-

тельное одобрение, состав-
ление рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах 
 

Рекомендации:  под-
держка и развитие ком-

муникативных навыков, 

проведение совместных 
заданий на уроке (пере-

сказ, рассказ соседу по 

парте), привлекать к 
составлению рефератов, 

докладов,  (по алгорит-

му),  привлечение к  
участию в литературных 

конкурсах 

Рекомендации: консуль-
тация специалистов, 

учить высказыванию 

своих мыслей по алго-
ритму, важно положи-

тельное одобрение, сов-

местные задания с одно-
классниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого этикета и 
дискуссионной культуры 

Понимать точку зрения другого.  

  
 

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, тактичен, 
доброжелателен. 

- умеет  слушать и слы-

шать, дает обратную связь 

- ситуативно  отстаивает 

свою точку зрения, не 
всегда вежлив и такти-

чен. 

- слушает, но не всегда 
дает обратную связь 

- пассивен или агресси-

вен. 
- молчит, игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  продол-

жение изучения правил 
речевого этикета, проведе-

ние групповых заданий на 

уроке, положительное 
одобрение. 

 

Рекомендации:   

продолжение изучения 
правил речевого этикета, 

проведение групповых 

заданий на уроке, поло-
жительное одобрение. 

 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, 
изучение речевого этике-

та и правил позитивного 

общения, поощрения за 
результат, совместные 

задания с одноклассни-

ками.  

4 класс 
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Коммуникация как коопе-
рация 

 

 
 

 

 
 

 

Умение договариваться,  находить 
общее решение.  

Умение аргументировать свое пред-

ложение, убеждать и уступать. 
Способность сохранять доброжела-

тельное отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта интересов. 
Взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания. 

  

 

- умеет договариваться,  
находить общее решение, 

- умеет аргументировать 

свое предложение, убеж-
дать и уступать. 

-  владеет адекватными 

выходами из конфликта. 
- всегда предоставляет 

помощь. 

- не всегда может дого-
вориться. 

- не всегда может сохра-

нить доброжелатель-
ность.  

- предоставляет помощь 

только близким, знако-
мым. 

-не может и не хочет 
договариваться. 

-пассивен или агресси-

вен.  
- не предоставляет по-

мощь.  

Наблюдение 
 

Задание «Совместная 
сортировка» 

 

 
 

 

 
 

 

Рекомендации:  под-

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), положи-

тельное одобрение, 

выступление на 

школьных конферен-

циях, олимпиадах. 

Рекомендации:  

поддержка и разви-

тие коммуникатив-

ных навыков, про-

ведение совместных 

заданий на уроке (в 

парах и группах), 

важно положитель-

ное одобрение, вы-

работка активной 

позиции при обще-

нии. 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов, поощре-

ния за минималь-

ный результат, сов-

местные задания с 

одноклассниками (в 

парах и группах), 

выработка активной 

позиции при обще-

нии., продолжение 

коррекционных за-

нятий по развитию 

коммуникативных 

навыков 
Коммуникация как инте-
риоризация 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-
мать прочитанное.  

   

 

- имеет богатый словарный 
запас и активно  им поль-

зуется, бегло читает, 

- усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 

рассказ) 

-читает, но понимает  
смысл прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов, 
- высказывает свои мыс-

ли по алгоритму 

-молчит, не может офор-
мить свои мысли 

-читает, но ни понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 Задание «Дорога 

к дому» 

Рекомендации:  поддерж-

ка и развитие коммуника-

тивных навыков, проведе-

ние совместных заданий на 

уроке (пересказ, рассказ 
соседу по парте), положи-

тельное одобрение, состав-
ление рефератов, докладов, 

участие в литературных 

конкурсах. 
 

Рекомендации:  под-

держка и развитие ком-

муникативных навыков, 

проведение совместных 

заданий на уроке (пере-
сказ, рассказ соседу по 

парте), привлекать к 
составлению рефератов, 

докладов,  (по алгорит-

му),  привлечение к  
участию в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: консуль-

тация специалистов, 

учить высказыванию 

своих мыслей по алго-

ритму, важно положи-
тельное одобрение, сов-

местные задания с одно-
классниками. 
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Коммуникация как ин-
теракция 

 

 
 

 

 
 

 

Понимание возможности различных 
позиций и точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос. 

Уважение позиции других людей, 
отличную от собственной. 

Учет разных мнений и умение обос-

новать собственное. 

-различает и понимает 
различные позиции друго-

го, дает обратную связь, 

проявляет доброжелатель-
ность.  

  

-понимает различные 
позиции других людей, 

но не всегда проявляет 

доброжелательность,   
дает обратную связь, 

когда уверен в своих 

знаниях. 
 

  

-редко понимает и при-
нимает позицию других 

людей, считая свое мне-

ние единственно верным.  
 

Наблюдение  
Методика «Кто 

прав?»  

 

 

Рекомендации:  про-

должение изучения  

правил речевого эти-

кета, проведение 

групповых заданий на 

уроке, умение пре-

зентовать себя, уча-

стие  в диспутах и 

дебатах городского 

уровня 

 

Рекомендации:   

Продолжение изу-

чения  правил рече-

вого этикета, прове-

дение групповых 

заданий на уроке, 

умение презенто-

вать себя, участие  в 

диспутах и дебатах 

городского уровня 

 

Рекомендации: 

консультация спе-

циалистов (умение 

контролировать 

свои эмоции), изу-

чение речевого эти-

кета и правил пози-

тивного общения, 

поощрения за ре-

зультат, совместные 

задания с одноклас-

сниками.  

 

 

 

Приложение 2 к ООП НОО МОБУ  

«СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

Система оценки достижения планируемых результатов  

 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагности-

ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий.  

Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Работы для текущего контроля состоят из не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. Основанием для выставления ито-
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говой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностиче-

ских и итоговых стандартизированных контрольных работ.  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при при-

нятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе планируемых результатов начального образования «Выпускник научит-

ся».  

Личностные результаты выпускников на уровне НОО в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оцен-

ке. Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2», «1». В 

личном деле выставляется отметка по пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

✓ высокий уровень – от 90 до 100% - «5» - отлично; 

✓ повышенный уровень – 70-89 % - «4» - хорошо;  

✓ базовый уровень – 50-69 % - «3» - удовлетворительно;  

✓ низкий уровень — 21-49 %  - «2» - неудовлетворительно; 

✓ критический уровень – 20% и ниже – «1» - плохо.  

В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. В первых классах безотметочная системы, ее варианты описаны в данной про-

грамме. 

Критерии оценивания по русскому языку 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, 

знаний, умений и навыков по орфографии, уровень сформированности устной речи.  

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1 не-

грубый недочёт, освоение программного материала от 90 до 100%.  

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 1 существенный недочёт (несоблю-

дение наклона, равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта освое-

ние программного материала от 70 до 89%. 

Базовому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюде-

ние наклона, равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта освоение 

программного материала от 50 до 69%.  

Низкий уровень развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из перечис-

ленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. Освоение  программного материала от 21 до 49 %. 

Критический уровень развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из пе-

речисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. Освоение  программного материала 20 % и ниже. 
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К числу негрубых недочётов относятся:  

✓ частичные искажения формы букв;  

✓ несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

✓ выход за линию рабочей строки; наличие нерациональных соединений;  

✓ отдельные случаи несоблюдения наклона.  

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок.  

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 2, и ра-

бота содержит не более 2-3 недочётов.  

Базовому уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5, и работа 

содержит не более 3–4 недочётов.  

Низкий уровень развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов от 5 

до 6. 

 Критический уровень развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и недо-

чётов превышает 6. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без 

недочётов или допускается не более одной неточности в речи.  

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки опти-

мального уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов.  

Базовому уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно последовательные ответы ученика, допускает неточ-

ности в употреблении слов и построении предложений.  

Низкий уровень развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, излагает материал несвязно. 

Критический уровень развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает несвязно, по частым наводящим вопро-

сам, не знает примеров. 

Критерии оценивания работ по математике 

При определении уровня освоения программы по математике необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислитель-

ных навыков, сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.  

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствует умение производить вычисления без 

ошибок. Освоение программного материала 100%. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых до-

пущено не более 2 грубых ошибок. Освоение  программного материала от 70 до 99%. 
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Базовому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено 

от 3 до 4 грубых ошибок. Освоение программного материала от 50 до 69%.  

Низкий уровень развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено 

от 5 грубых ошибок. Освоение  программного материала от 21 до 49 %. 

Критический уровень развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает несвязно, по частым наводящим вопро-

сам, не знает примеров. Освоение  программного материала 20 % и ниже. 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоя-

тельно и безошибочно составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи.  

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик сам решает 

задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 2-3 негрубых ошибок.  

Базовому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки 

в вычислениях, но при решении задачи сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 

негрубых ошибок.  

Низкий уровень сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с 

решением задач.  

Критический уровень сформированности умения решать задачи…… 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения называть 

геометрические фигуры и их существенные признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль.  

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения назы-

вать и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков.  

Базовый уровень сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения называть и 

распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить существенные признаки.  

Низкий уровень сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются знания и умения, не со-

ответствующие указанным требованиям. 

Критический уровень сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях…… 

Критерии оценивания по окружающему миру 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на 

основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр.  

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически закон-

ченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик спосо-

бен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.  
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Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, построенные как правильные, логи-

чески законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала.  

Базовый уровень развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в которых ученик неполно раскрывает вза-

имосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

Низкий уровень развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Критический уровень сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях…… 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Высокий уровень 

✓ тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

✓ задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

✓ правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Повышенный уровень 

✓ допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления; 

✓ в основном правильно выполняются приемы труда; 

✓ работа выполнялась самостоятельно; 

✓ норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Базовый уровень 

✓ имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления; 

✓ отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

✓ самостоятельность в работе была низкой; 

✓ норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

✓ не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Низкий уровень 

✓ имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ неправильно выполнялись многие приемы труда; 

✓ самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
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✓ норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

✓ не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Критический уровень……. 

 

Критерии оценивания устных ответов 

 

Отметка «5»(высокий уровень) выставляется ученику, если он обнаружил усвоение глубоких, прочных знаний, за логичный и до-

казательный ответ, знание основных фактов, понятий, терминов, дат, событий и персоналий; умеет устанавливать причинно – следствен-

ные связи, самостоятельно анализировать и сопоставлять письменные источники, знать периодизацию событий истории культуры рели-

гий, историческую карту, умеет делать аргументированные выводы, при ответе соблюдает нормы русского языка.  

Отметка «4» (повышенный уровень) выставляется ученику, если он обнаружил усвоение глубоких, прочных знаний, за логичный и 

доказательный ответ, за знание основных фактов, понятий, терминов, дат, событий и персоналий; умеет устанавливать причинно – след-

ственные связи, самостоятельно анализировать и сопоставлять письменные источники, знает периодизацию событий истории культуры 

религий, историческую карту, умение делать аргументированные выводы, при ответе соблюдает нормы русского языка. В ответе допус-

каются несущественные неточности.  

Отметка «3» (базовый уровень) выставляется ученику, если он усвоил е основные понятия, термины, знает фактический материал, 

умеет устанавливать причинно – следственные связи и давать развернутые определения; умеет излагать материал, осуществлять анализ 

проблем, процессов, фактов и явлений истории культуры религий, использовать письменные источники и делать выводы, при ответе со-

блюдает нормы русского языка. В ответе допускаются существенные ошибки и неточности.  

Отметка «2» (низкий уровень) выставляется ученику, если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с по-

ставленной целью урока.  

Отметка «1» (критический уровень) выставляется, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

Оценивание проверочных, тестовых, контрольных работ: 

 

✓ высокий уровень – от 90 до 100% - «5» - отлично; 

✓ повышенный уровень – 70-89 % - «4» - хорошо;  

✓ базовый уровень – 50-69 % - «3» - удовлетворительно;  

✓ низкий уровень — 21-49 %  - «2» - неудовлетворительно; 

✓ критический уровень – 20% и ниже – «1» - плохо.  
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Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений  

Высокий уровень 

✓ поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок;  

✓ работа выразительна и интересна.  

Повышенный уровень  

✓ поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.  

Базовый уровень 

✓ поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.  

Низкий уровень - поставленные задачи не выполнены. 

Критический уровень - ….. 

 

Характеристика цифровой отметки по предметам: 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и пол-

нота изложения.  

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 оши-

бок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в из-

ложении материала;  

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 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" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недо-

четов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нерас-

крытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений; 

«1» (плохо) - ……  

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по русскому языку 

Диктант 
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 «5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3-4 

классе возможно одно исправление графического характера).  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от калли-

графических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

Учёт ошибок в диктанте: 

✓ Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо 

«е» букву «и»). 

✓ Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву 

«т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»).  

Ошибкой считается: 

✓ Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, искажение, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах; 

✓ Замена слов; 

✓ Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;  

✓ отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

За ошибку не считаются:  

✓ ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

✓ единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

✓ два исправления; 

✓ две пунктуационные ошибки; 

✓ повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная 

ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

✓ повторение одной и той же буквы в слове; - недописанное слово; 

✓ перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

✓ дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Примечание: При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 
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Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и 

умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предло-

жений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не 

менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если правильно выполнено менее 1/2 заданий, ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справля-

ется с большинством грамматических заданий; 

«1» - …… 

Контрольный диктант. 

Негрубые ошибки: 

✓ исключения из правил; 

✓ повторение одной и той же буквы; 

✓ неточный перенос слов (единичный случай) 

✓ единичный пропуск буквы на конце слова. 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошиб-

ку. 

При трёх исправлениях оценка снижается на 1 балл.  

Оценки за контрольный диктант 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац. 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

Оценки за грамматические задания.  

«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий 
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